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Материалы Всероссийской конференции  
«разВитие, соВершенстВоВание электронной 
инфорМационно-образоВательной среды

и упраВление ею В соВреМенных услоВиях  
организации образоВательной деятельности»  
(25 ноября 2021 года)

УДК 37.036

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ  СРЕДА  
КАК СОВРЕМЕННЫЙ РЕСУРС  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Е. Н. Гордеева, преподаватель кафедры организации деятельности 
подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения Мо-
сковского областного филиала Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития элек-
тронной информационно-образовательной среды ведомственных 
образовательных организаций МВД России. Приводится анализ 
определений понятия «электронная информационно-образователь-
ная среда» (ЭИОС), предлагается структура ЭИОС, включающая 
компонент эстетического воспитания курсантов и слушателей, даны 
рекомендации по модернизации ЭИОС для развития эстетической 
культуры будущих сотрудников органов внутренних дел.

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная 
среда, компонент электронной информационно-образовательной 
среды, эстетическое воспитание, эстетическая культура, сотрудник 
органа внутренних дел.
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ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT AS A MODERN RESOURCE  
OF AESTHETIC EDUCATION OF EMPLOYEES  
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

E. N. Gordeeva, lecturer of the Department of Organization of Road Safety 
Units of the Moscow Regional Branch of the Kikot Moscow University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia

The article deals with the formation and development of the electronic 
information and educational environment of departmental educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The analysis 
of definitions of the concept of «electronic information and educational 
environment» (EIOS) is given, the structure of EIOS is proposed, includ-
ing a component of aesthetic education of cadets and trainees, recom-
mendations are given on the modernization of EIOS for the development 
of aesthetic culture of future employees of internal affairs bodies.

Keywords: electronic information and educational environment, com-
ponent of electronic information and educational environment, aesthetic 
education, aesthetic culture, employee of internal affairs body.

Получение современного образования невозможно без использования 
системы электронного обучения, различных информационных ресурсов, пред-
ставленных в сети Интернет.

Федеральными государственными образовательными стандартами нового 
поколения предусмотрено формирование таких общекультурных компетенций 
выпускников ведомственных образовательных организаций системы МВД Рос-
сии, как способности:

– выполнять поставленные перед ними задачи в профессионально-служеб-
ной деятельности в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета;

– толерантно воспринимать культурные, социальные, конфессиональные 
и другие различия, предупреждая и конструктивно разрешая конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности;

– работать с различными информационными ресурсами и технологиями [3; 
4], для чего в сопровождении образовательного процесса обязательным условием 
является создание единого образовательного пространства, или электронной 
информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС), обязательное наличие 
которой в каждой образовательной организации закреплено на законодательном 
уровне Федеральным законом № 273 «Об образовании» [1].
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Согласно множеству определений в научной литературе, под ЭИОС 
понимается многоуровневая система компонентов, содержащая электронные 
информационно-образовательные ресурсы, способствующие формированию 
различных компетенций обучающихся средствами информационно-коммуни-
кационных технологий, функционирующая на основе нормативных правовых  
актов [6]. По мнению ряда исследователей, состав такой системы должен включать 
не только регламентирующий, информационный и оценочно-результативный, 
но и коммуникативный, кадровый, материально-технический и воспитательный 
компоненты [8].

Важным условием развития общекультурных компетенций сотрудников 
и обучающихся является возможность эффективного развития и саморазвития 
в образовательной среде [7], в том числе их эстетического воспитания.

Приказом МВД России от 25 декабря 2020 г. № 900 эстетическое воспита-
ние определено одним из основных направлений воспитательной работы, цель 
которой заключается в формировании у сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации «высоких гражданских, профессиональных, психоло-
гических и нравственных качеств» [2]. Как полагают исследователи в области 
философии и педагогики, современный этап реформирования органов вну-
тренних дел требует от сотрудников проявления не только профессионализма, 
но и общегуманитарного кругозора [9], гуманистического мировоззрения, 
духовно-нравственных ориентаций личности, эстетических ценностей, смыслов 
и отношения к коллегам и гражданам [5, с. 69].

МВД России определены такие формы воспитательной работы, как про-
ведение лекций, бесед, встреч с представителями творческой интеллигенции 
и ветеранами правоохранительных органов, использование соревновательных 
методов в форме викторин, а также проведение дискуссий и диспутов.

По нашему мнению, эстетическое воспитание курсантов и слушателей 
образовательных организаций, развитие их эстетической культуры возможны 
не только в рамках культурно-просветительской работы, организуемой в очном 
формате, но и в ходе дистанционных занятий с использованием ЭИОС.

Цель таких занятий состоит в эстетическом воспитании сотрудников 
органов внутренних дел, формировании у них «морально-психологических 
качеств средствами культуры и искусства», организации культурно-досуговой 
деятельности [2].

Полагаем, что эстетический потенциал культурно-пропагандистской 
работы и занятий по морально-психологической подготовке в дистанционной 
форме оценен не в полной мере, в то время как целью таких занятий является 
формирование у сотрудников органов внутренних дел «моральной установки 
на верность Присяге» [2], которую принимает каждый сотрудник, впервые 
поступивший на службу в органы внутренних дел, где он обязуется уважать 
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и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать законода-
тельство Российской Федерации, быть мужественным, честным и бдительным, 
самоотверженным, с честью и достоинством исполнять служебный долг.

С целью эстетического воспитания курсантов и слушателей образователь-
ных организаций МВД России предлагаем выделение отдельного компонента 
эстетического развития сотрудников органов внутренних дел, представленного 
в ЭИОС как ресурс с контентом, предполагающий презентацию видеолекций 
с медиаподдержкой, демонстрацию видеороликов, включающих положитель-
ные образы сотрудников органов внутренних дел, созданные в разных жанрах 
искусства (кино, мультипликация, фотоискусство, живопись, скульптура и т. д.), 
проведение онлайн-встреч с ветеранами, представителями творческих профессий, 
создающих образы сотрудников правоохранительных органов, а также концертов 
и разнообразных экскурсий.

Пополнение контента указанного ресурса возможно как профессорско-пре-
подавательским составом, так и самими курсантами и слушателями.

Также данный ресурс целесообразно было бы использовать как площадку 
проведения отборочных туров для участия в таких фестивалях, как «Щит и перо», 
«Щит и лира», фотоконкурсе «Открытый взгляд» и литературном конкурсе 
«Доброе слово» с проведением голосования среди постоянного и переменного 
состава образовательной организации.
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УДК 004.7

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ  
УНИФИЦИРОВАННОЙ МИКРОСЕРВИСНОЙ СИСТЕМЫ 
ДОСТАВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

Д. Е. Григоров, начальник кабинета специальных дисциплин кафедры 
информационного и технического обеспечения органов внутренних дел 
Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматриваются особенности и возможности реализации 
проекта по созданию унифицированной микросервисной системы 
доставки образовательного контента в рамках образовательного 
процесса в образовательных организациях системы МВД России.

Ключевые слова: разработка, экосистема, веб-сервис, образование.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT  
OF A UNIFIED MICROSERVICE SYSTEM 
 FOR DELIVERY OF EDUCATIONAL CONTENT

D. E. Grigorov, head of the cabinet of special disciplines of the Department of 
Information and Technical Support of the Internal Affairs Bodies of the Far 
Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses the features and possibilities of implementing a 
project to create a unified microservice system for the delivery of educa-
tional content as part of the implementation of the educational process 
in the institutions of the Ministry of Internal Affairs.

Keywords: development, ecosystem, web service, education.

Революция информационных технологий, начавшаяся во второй половине 
XX в., внесла коррективы в образование и обучение. Распространение Интернета 
сделало информацию повсеместной, сместив акцент в образовании с передачи 
и приобретения знаний на создание знаний и с группового на индивидуальное 
обучение.

Поскольку перспектива обсуждения систем образования переходит от 
инструкторов к учащимся, вместо выражения «система образования» мы ис-
пользуем выражение «система образования/обучения».
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При рассмотрении автоматизации систем образования/обучения, наряду 
с влиянием информационных и коммуникационных технологий (ITC), нельзя 
игнорировать влияние педагогической психологии и образовательных технологий.

В образовательном пространстве все больше полагаются на рыночные 
принципы и ценности, особенно в городских условиях, что сопровождается 
растущей диверсификацией поставщиков образовательных услуг.

Разные каналы связи формируют среду обучения студентов (курсантов, 
слушателей) на этапе, когда реализован разработанный учебный контент. Зада-
ча в данном случае состоит в том, чтобы обеспечить дизайн и работу системы, 
которая поддерживает и увеличивает возможности учащегося, а также его 
интерес. С точки зрения, ориентированной на учащегося, факторы форми-
рования контента включают человеческий фактор (инструкторы, наставники, 
репетиторы, другие учащиеся и распространители учебных материалов), а также 
материальные факторы (компьютеры, медиадисплеи и учебные материалы си-
стемы распределения). Материальные факторы в основном касаются дизайна 
человеко-машинного интерфейса.

Веб-обучение сопряжено с трудностями при составлении оптимальных 
планов обучения с точки зрения результатов, эффективности и привлекательности 
с учетом академической истории и успеваемости учащихся и т. д.

Система доставки образовательного контента (СДОК) представляет собой 
набор программных инструментов, разработанных для управления мероприяти-
ями по обучению пользователей, с курсами, инструкциями, доставкой контента, 
онлайн-общением, оценкой/тестированием и т. д. (см. схему).

Архитектура экосистемы СДОК
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Большинство подобных систем основаны на веб-интерфейсе, чтобы об-
легчить работу и доступ к учебным материалам в любое время, в любом месте, 
в любом темпе.

Стоит отметить, что знания – контент. Много контента трудно усваивать 
и обрабатывать, поэтому его нужно уметь сжимать и доставлять до пользователя. 
Для продуктивной реализации предложенной концепции необходимо соответ-
ствие трендам современного общества: переход от иерархической организации 
к горизонтально-сетевой, пересмотр системы ценностей [1].

К сожалению, образовательные организации слабо продвинуты в вопро-
се доставки информации по сравнению с коммерческими гигантами (Google, 
FaceBook, Amazon), поэтому создание коробочного продукта СДОК, удовлет-
воряющего все современные потребности, позволит организовать более эффек-
тивный доступ к образовательным ресурсам организации в рамках обучения.

На сегодняшний момент анализ показал, что существует множество плохо 
масштабируемых сервисов, которые предоставляют услуги, подходящие под 
реалии современного образования не полностью.

Другой подход к хранению и обработке информации – централизованное 
обслуживание – не снижает нагрузку на центры хранения и обработки данных 
и не повышает отказоустойчивость в целом.

Важно архитектурно применять современные подходы и технологии при 
проектировании. В случае клиент-серверной ориентации экосистемы следует 
выделить следующий стек технологий.

Laravel – в качестве сервер-сайд-фреймворка для веб-приложений. Веб-фрей-
мворк обеспечивает структуру и отправную точку для создания приложения [2].

Клиентские приложения образуют горизонтальную планку из веб-кли-
ента и клиента мобильного приложения [3]. И тот, и другой программный 
продукт следует атомарно реализовывать с использованием технологий Vue 
и NativeScript, что позволит с единой кодовой базой обеспечить разные подходы 
доступа к сервисам [4].

Одним из немаловажных аспектов построения таких систем является 
вопрос об ограничении доступа к ресурсам.

На данный момент существует множество методов для управления досту-
пом к объектам в системе:

– Discretionary Access Control, DAC;
– Mandatory Access Control, MAC;
– Identity-Based Access Control, IBAC;
– Attribute-Based Access Control, ABAC;
– Role-Based Access Control, RBAC.
При этом комбинирование разных моделей может быть довольно простым, 

если они не противоречат друг другу, то есть если не существует ситуаций, 
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когда по одной модели субъект имеет доступ к объекту, а по другой не имеет. 
Эти конфликты должны разрешаться на уровне администрирования системы.

Таким образом, платформы и стандарты для систем электронного обуче-
ния являются еще одним техническим аспектом, поддерживающим электрон-
ное обучение. Развитие и распространение этих технологий способствовало 
недорогой разработке систем электронного обучения неизменного качества 
и в значительной степени – распространению электронного обучения. Увели-
чение потребности в электронном обучении также способствует дальнейшему 
развитию и эволюции систем электронного обучения.
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В статье приведено обоснование некоторых направлений современ-
ных информационных технологий в обучении. Рассматриваются 
особенности электронной образовательной среды образователь-
ной организации. Выявлены современные тенденции в обучении 
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С развитием информационных технологий образование стало одной из 
сфер современного общества. Сегодня без образования, социальная значи-
мость которого выросла во всем мире, сотрудник практически не имеет шанса 
для карьерного роста. При этом от эффективности полученных знаний сильно 
зависят и перспективы развития человечества.

Рассматривая образование, следует отметить, что сегодня оно принципи-
ально отличается от «советского образования» и одним из изменений является 
личностно-ориентированная деятельность [4]. В связи с этим одна из задач 
образовательных организаций –создание информационно-образовательной 
среды, которая помогла бы как обучающимся, так и преподавательскому составу.

В современных условиях электронная информационно-образовательная 
среда (ЭИОС) обеспечивает освоение основной образовательной программы, 
позволяет формировать компетенции, социальные ценности, развивать физиче-
ское психологическое, социальное здоровье курсантов и слушателей [2].

Рассматривая ЭИОС в высших учебных заведениях, можно отметить то, 
что это среда нового уровня обучения в педагогической системе. Современные 
образовательные технологии перешли на совершенно другую стадию развития 
открытой образовательной системы, без необходимости введения больших 
массивов информационных ресурсов.

На основе определения О. А. Ильченко, понимающей под ЭИОС системно 
организованную совокупность информационного, технического, учебно-ме-
тодического обеспечения, неразрывно связанную с человеком как субъектом 
образовательного процесса [1], можно сделать вывод, что технически ЭИОС – 
это открытое образование и строится оно при помощи компьютерно-телеком-
муникационных технологий, включающих в себя виртуальные библиотеки, базы 
данных, учебно-методические комплексы и расширенные методики преподавания 
дисциплин.

Чтобы реально представить, что такое ЭИОС образовательной организа-
ции, необходимо рассмотреть структуру высшего учебного заведения.

Сегодня вуз представляет собой многогранный многозависимый мно-
госервисный взаимосвязанный набор различных программных модулей по 
обеспечению и подготовке учебного процесса при взаимодействии курсанта 
и преподавателя.

В основу ЭИОС входят структурные блоки, относящиеся к учебному 
процессу и включающие в себя электронную библиотеку, электронный дека-
нат, электронную кафедру [3]. Вопрос об идеологии построения электронной 
кафедры находится в стадии разработки, хотя определенные результаты в этом 
направлении уже есть.
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В современных условиях для развития кафедры необходимо изменить 
стандартный подход к обучению, дополнить виртуализацией и изменить усло-
вия, а именно:

– провести анализ организационной, методической и научной деятельности 
структурного подразделения кафедры;

– разработать концепцию виртуальной кафедры на базе инфокоммуни-
кационных технологий;

– разработать концепцию кафедры в форме интернет-сайта;
– разработать типовую структуру сайта кафедры в виде интерактивной 

информационной системы для обеспечения научной, методической и науч-
но-исследовательской деятельности.

В результате данных задач можно получить следующие результаты:
– современный дизайн интернет-сайта кафедры;
– методические рекомендации по организации научной, учебной, учеб-

но-методической работы виртуальной кафедры;
– типовую структуру сайта кафедры.
В результате попытки внедрения данной технологии кафедра смогла по-

строить свою учебную, учебно-методическую, научную деятельность, начала 
осуществлять аудиторную и внеаудиторную работу:

1) проводить:
– поточные лекции;
– лекции в сетевых классах;
– лекции в режиме теле-, видеоконференций;
– лекции-презентации;
– семинарские, практические, лабораторные занятия во всех технологи-

ческих средах;
– консультации (индивидуальные и групповые);
– экзамены, зачеты в режиме онлайн, в режиме видеоконференций;
2) организовывать:
– самостоятельную, индивидуальную работу курсантов;
– подготовку курсовых и дипломных работ;
3) организовывать и проводить:
– итоговую государственную аттестацию слушателей;
– учебную, производственную практику, предусмотренные государствен-

ным образовательным стандартам.
В заключение следует отметить, что решение задач образования не сво-

дится только к перечисленным возможностям использования технических 
средств при проведении занятий. Также предполагается осмысление социальных 
потребностей общества и государства. При этом электронно-образователь-
ная среда имеет большой потенциал в развитии и продвижении образования.  
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Сегодняшние возможности ЭИОС обеспечивают дистанционное взаимодей-
ствие между преподавательским составом и обучающимися, что, несомненно, 
влияет на качество обучения и саморазвития.

Современная высокоавтоматизированная информационно-образова-
тельная среда позволяет получить доступ к любому ресурсу для повышения 
навыков и знаний обучающегося. При этом деятельность освободившегося 
преподавателя направлена на повышение интеллектуального уровня как своего, 
так и обучающегося, что заставляют по-новому взглянуть на процесс обучения 
с помощью научно-технических достижений человечества.
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В статье рассматриваются различные аспекты применения компьютер-
ных программ-тренажеров как средства повышения эффективности 
образовательного процесса. Приводятся результаты применения 
компьютерных тренажеров в образовательном процессе Барнауль-
ского юридического института МВД России. Показана положитель-
ная динамика результатов изучения отдельных тем при применении 
соответствующих компьютерных программ.
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The article discusses various aspects of the use of computer programs 
of simulators as a means of increasing the efficiency of the educational 
process. The results of the use of computer simulators in the educational 
process of the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia are presented. The positive dynamics of the results of study-
ing certain topics using the appropriate computer programs is shown.

Keywords: computer simulator, unified system of information and analyti-
cal support of activities (ISOD), web-technology, electronic document 
management system (EDMS), document circulation.

Актуальность темы определяется двумя факторами: тенденциями развития 
образовательных технологий, ориентированных на цифровизацию образова-
тельного процесса как в отношении учебного материала, так и форм его подачи; 
санитарно-эпидемиологической ситуацией, сложившейся вследствие пандемии 
COVID-19, которая повысила востребованность дистанционных форм образо-
вания на всех его уровнях.

Практическая направленность обусловлена повсеместным распростра-
нением указанного сервиса в служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел разных должностных категорий.

Основная проблематика вопросов формирования у обучающихся умений 
пользования сервисом «Система электронного документооборота» (СЭД) единой 
системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) 
МВД России определяется отсутствием открытого доступа к нему. Компьютерных 
классов, каждое рабочее место которых имеет доступ к сервисам ИСОД, также нет.

Кафедрой информатики Барнаульского юридического института МВД Рос-
сии предложено решение данной проблемы путем создания тренажера, ориенти-
рованного на формирование у обучающихся умений пользования СЭД ИСОД.

В данной статье термин «компьютерный тренажер» мы применяем в ши-
роком смысле. К компьютерным тренажерам относим все виды компьютерных 
программ, позволяющих автоматизировать процесс получения обучающимся 
некоторого объема информации, включая оценку правильности его действий, 
а также компьютерные эмуляторы, позволяющие смоделировать определенные 
виды деятельности специалиста [2].

Апробировано предложенное решение было в 2020/2021 учебном году 
в рамках образовательного процесса при изучении дисциплины «Информа-
тика и информационные технологии в профессиональной деятельности» по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» на практических 
занятиях по теме «Фактографические информационные системы в професси-
ональной деятельности».
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С точки зрения теории организации и ведения образовательного процесса 
учебный тренажер для отработки навыков является симулятором реального 
объекта: транспортного средства, среды программного продукта или инфор-
мационной системы. Он позволяет в режиме тренировки выполнять операции 
по использованию функционала реального объекта и получать обратную связь 
по результатам обучения.

Тренажеры часто входят в состав электронных курсов либо видеокурсов 
и предлагаются для закрепления материала на практике после прохождения 
теоретических модулей либо в процессе дистанционного обучения [3].

Перед преподавателем постоянно стоит задача подать учебный материал 
таким образом, чтобы обучающийся максимально был приближен к реальным 
условиям, возникающим в профессиональной деятельности специалиста.

Компьютерные тренажеры являются одним из основных инструментов 
выполнения этого требования. Они продолжительное время используются 
в обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников право-
охранительных органов, в том числе и в Барнаульском юридическом институте 
МВД России.

Значительная часть публикаций посвящена теоретическим вопросам приме-
нения тренажеров. Такое количество и многообразие работ по рассматриваемой 
тематике объясняется, на наш взгляд, постоянным развитием информационных 
технологий и широким спектром методических приемов, используемых, в том 
числе в сочетании, педагогами в образовательной деятельности.

Анализ содержания рабочих программ по дисциплинам блока «Инфор-
матика и информационные технологии в профессиональной деятельности» 
позволяет говорить о том, что наиболее важными задачами по формированию 
умений являются обучение курсантов работе с СЭД ИСОД и самой технологии 
работы с электронными документами.

В результате анализа на этапах разработки технического задания и поблоч-
ной отладки модулей тренажера были определены основные режимы работы 
тренажера, выполняющие необходимые функции, которые позволяют сфор-
мировать у обучающихся необходимые умения: демонстрация, репетиторство, 
эмуляция и контроль процесса освоения тренажера.

Функция демонстрации обучающимся учебного материала предлагает ал-
горитмы выполнения тех или иных действий с целью объяснения особенностей 
умений пользования СЭД.

Функция репетиторства позволяет отработать выполнение тех или иных 
действий в соответствии с пошаговыми инструкциями или самостоятельно.

Функция эмуляции обеспечивает свободный режим работы обучающих-
ся в программной среде или с сетевым оборудованием в рамках тех действий, 
которые необходимо отработать [1].
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Функция контроля позволяет проверить степень освоения учебного 
материала – уровень текущей подготовки обучающегося. В результате каждый 
имеет возможность получить отчет о допущенных ошибках. При необходимо-
сти вводятся ограничения на время выполнения заданий, количество попыток 
выполнить то или иное действие.

Такой подход к реализации функционала тренажера позволяет контро-
лировать полноту охвата учебного материала, практических заданий с одной 
стороны и соответствие дидактическому наполнению учебной программы 
дисциплины с другой.

Интерфейс данной программы идентичен реальному ресурсу. При этом 
обучающемуся доступны роли и исполнителя, и руководителя, переключение 
между которыми происходит при выполнении заданий тренажера.

Пример окна программы тренажера эмулятора приведен на рисунке ниже.

Отметим, что в зависимости от целей обучения обучающемуся предоставля-
ется возможность самостоятельно выбрать уровень сложности решаемой задачи.

При проведении занятий по изучению СЭД с использованием описывае-
мого тренажера-эмулятора решаются следующие задачи:

– доступ к ресурсу всех обучающихся без предоставления соответствующих 
прав к реальному ресурсу;

– сохранение в тайне реальных документов и персональных данных граж-
дан, фигурирующих в них;

– отсутствие возможности испортить настоящие документы.
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При этом обучающиеся получают опыт работы с сервисом, что позволяет 
существенно снизить психологический барьер из-за боязни что-то испортить 
при начале работы с реальным ресурсом.

При изучении всех сервисов ИСОД обучающимся доступны презентаци-
онные материалы и инструкции оператору, по сервису «Система электронного 
документооборота» доступен также тренажер.

После изучения темы обучающимся предлагали составить по 5 теорети-
ческих тестовых заданий по всем изученным ресурсам ИСОД.

Более четверти заданий были связаны с работой с СЭД. Этот факт косвенно 
свидетельствует о том, что работа с тренажером позволила не только получить 
практические умения, но и лучше усвоить теоретический материал.

Одной из особенностей является то, что предлагаемые обучающимся 
компьютерные тренажеры моделируют работу с исключительно исправной 
техникой. Это позволяет, с одной стороны, сконцентрировать внимание толь-
ко на предмете изучения, не отвлекаясь на многократную предварительную 
настройку аппаратного и программного обеспечения, с другой – существен-
но сократить время на формирование необходимых умений, избавившись 
от необходимости заниматься устранением мелких неполадок, не имеющих 
непосредственного отношения к тому, что изучается в данный момент, но 
повсеместно встречающихся в ходе эксплуатации реального оборудования 
информационных систем.

В июне 2021 г. впервые за всю историю института было направлено письмо 
с сопроводительной документацией (в Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» 
в отдел регистрации программ ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 
микросхем) о государственной регистрации программы для ЭВМ «Тренажер 
сервиса ИСОД  СЭД», правообладателем исключительного права на которую 
был заявлен Барнаульский юридический институт МВД России, а автором тре-
нажера является доцент кафедры информатики и специальной техники кандидат 
технических наук, доцент Владимир Андреевич Литвинов (заявка № 2021619193 
от 11 июня 2021 г.). В конце июня было получено свидетельство о государствен-
ной регистрации программы для ЭВМ № 2021660272 от 24 июня 2021 г. [4].

В конце августа 2021 г. было разослано информационное письмо в 19 
образовательных организаций МВД России с целью информирования о таком 
тренажере и его внедрения в данных организациях.

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные аспекты применения 
компьютерных программ-тренажеров как средства повышения эффективности 
образовательного процесса учтены в ходе реализации представленного решения. 
Регистрируется положительная динамика результатов изучения отдельных тем 
при применении соответствующих компьютерных программ.
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Особо отметим тот факт, что мы не стремимся полностью заменить ра-
боту с реальным программным и аппаратным обеспечением использованием 
компьютерных тренажеров. В рамках аудиторных занятий или консультаций 
в обязательном порядке обучающимся должна быть предоставлена возможность 
выполнить все действия на реальном оборудовании и в реальной программной 
среде.
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В представленной работе отражается значимость всестороннего 
использования современных информационных технологий при 
подготовке специалистов в вузах МВД России и влияния на завер-
шающую фазу профессиональной подготовки будущих защитников 
правопорядка при выполнении возложенных на них государством 
специальных задач и функций.
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Начало XXI в. характеризуется интенсивным ростом потока информации. 
В этих условиях понятие грамотности, образованности должно включать в себя 
и владение компьютером как необходимым инструментом анализа, обработки 
и хранения информации в любой области интеллектуальной деятельности.

Компьютер стал символом сегодняшнего дня, и использование в сфере 
образования современных информационных технологий открывает перспективы 
для реализации принципиально новой методики преподавания.

Сейчас на каждом занятии слушателю приходится усваивать всё большее 
количество учебного материала. Отсюда вытекает необходимость пересмотра 
образовательного процесса с целью его приведения в соответствие с требова-
ниями времени.

В условиях современной парадигмы образования «учись учиться» задача 
обновляющейся педагогики состоит в том, чтобы не только создать условия для 
роста и развития молодого человека, но и научить его без посторонней помощи 
находить нужную информацию и умело ее использовать. Педагогика, нацеленная 
на стимулирование самостоятельной учебы, приобщение каждого слушателя 
к ежедневному напряженному умственному труду и воспитание познавательной 
независимости как качества личности, укрепление чувства уверенности в своих 
силах и способностях, строится на представлении об активном человеке.

Переход к таким формам работы, в которых акцент делается на инициативу, 
самостоятельное приобретение знаний, означает изменение культуры препо-
давания, заключающееся в систематическом применении в учебном процессе 
современных компьютерных технологий.

Иначе говоря, компьютер становится не только и не столько объектом 
изучения, сколько средством обучения, необходимым инструментом, без ко-
торого в современных условиях достаточно сложно себе представить процесс 
получения новых знаний.

Как средство обучения персональный компьютер открывает преподавателю 
практически неограниченные возможности для достижения дидактических целей.

Например, проведение деловых и ролевых игр, анализ и моделирование 
конкретных профессиональных ситуаций с использованием компьютерной 
техники (например, интерактивная «реалистик»-игра, где слушатель проводит 
осмотр жилого помещения или обысковые мероприятия в отношении подозре-
ваемого) способствуют наглядному представлению изучаемых тем профильной 
учебной дисциплины, повышению у слушателей интереса к решению проблемной 
ситуации, развитию творческого мышления и, как следствие, более глубокому 
и прочному усвоению учебного материала [2].

Однако для того, чтобы с достаточной эффективностью использовать 
преимущества современных компьютерных технологий в предстоящей профес-
сиональной деятельности, будущему специалисту потребуются хорошие знания 



Сборник научных трудов. Выпуск 9

35

в области этих технологий, в том числе и с учетом внедрения дистанционных 
программ профессионального обучения, устойчивые навыки владения компью-
тером как инструментом познания и решения конкретных задач.

Уже на стадии обучения, приобретения знаний компьютер дает слушателю 
возможность глубже вникнуть в смысловое содержание предлагаемых к закре-
плению учебных дисциплин.

Объектом изучения персональный компьютер становится, как правило, 
на первом году обучения в курсе информатики. В рамках этой дисциплины пре-
подаватель должен заложить хорошие теоретические знания, привить навыки 
выполнения элементарных операций, дать принципы действия компьютерной 
техники и организации работы программных продуктов общепрофессиональной 
направленности. Это в дальнейшем позволит легко осваивать новые программные 
продукты, станет надежным «трамплином» для последующего самообразования 
и прочной опорой в профессиональной деятельности.

Но привить устойчивые навыки работы с персональным компьютером 
возможно только в случае систематического его использования для решения 
тех или иных задач, постоянного «общения» с ним.

В настоящее время сложилась ситуация, когда после сдачи экзамена по 
информатике на первом курсе последующее эпизодическое использование 
компьютера (либо использование его не по учебному, а, например, по игровому 
назначению) лишает слушателя возможности углубления знаний по выбран-
ной специальности. Слушатели второго курса еще помнят что-то из курса 
информатики, но они пока не приступали к изучению специальных дисциплин. 
К старшим курсам, когда начинается преподавание профилирующих предметов, 
приобретенные год или два назад навыки применения компьютерных технологий 
в оттачивании профессиональных знаний и умений неизбежно утрачиваются, 
что в немалой степени затрудняет освоение профилирующего программного 
обеспечения.

Решением проблемы может стать проведение на втором и третьем году 
обучения занятий по тематике специализированных кафедр, а в дальнейшем – 
создание интегрированного комплекса дисциплин, изучаемых на базе компью-
терных технологий последнего времени.

Без прикладного аспекта использования персонального компьютера буду-
щему полицейскому совершенно невозможно обойтись в некоторых областях 
своей профессии, например в экспертно-криминалистической деятельности. 
Сложно отработать «на коленке» или нарисовать «по памяти» приметы подо-
зреваемого без обращения к соответствующей базе составления композицион-
ных портретов преступников со слов очевидцев либо совершенно невозможно 
проверить пальцевые отпечатки возможных злоумышленников без обращения 
к специализированной базе данных – АДИС «Папилон».
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К сожалению, любительский уровень пользования компьютерными тех-
нологиями может быть присущ не только слушателям, но и некоторой части 
профессорско-преподавательского состава, которая испытывает неудобства не 
столько из-за отсутствия навыков программирования, без которых в подавляю-
щем большинстве случаев в процессе обучения можно обойтись, сколько из-за 
недостатка знаний об идеологии, методах и возможностях информационных 
технологий. Многим специалистам «старой школы» достаточно сложно пре-
одолеть психологический барьер перед компьютером в силу своей инертности, 
особенно тем, кто уже проработал в области педагогики долгие годы и до сих 
пор обходился имеющимся наборов обучающих средств. Они рассуждают так: 
«Прежде и без компьютера готовили специалистов высокой квалификации, 
почему теперь нельзя?..»

Но использование компьютера позволит освободить и преподавателя, 
и слушателя от многих рутинных действий, оставит время для индивидуальной 
работы, результатом которой будет развитие навыков исследования, мышления 
и общения. В ситуации приобщения к актуальному информационно-технологи-
ческому сопровождению учебных занятий будет всемерно возрастать интерес 
самих слушателей к учебному процессу.

Так, вполне очевиден выбор обучающихся «в пользу» того преподавателя, 
который с помощью мультимедийной презентации ярко и красочно с наглядным 
иллюстрированным материалом предлагает к закреплению тему учебной дис-
циплины, в противовес его коллеге с закоснелыми педагогическими взглядами, 
который убежден, что сможет только лишь своим «лекторским» красноречием 
в течение нескольких академических часов удерживать внимание обучающихся 
на актуально высоком уровне.

Желательно, чтобы сознание выпускников вуза было в состоянии охва-
тить информационное пространство сегодняшнего дня, что требует высокого 
уровня информированности о достижениях науки, техники и технологии. 
Ведь потребность обращаться к информационным системам не складывается 
стихийно, она воспитывается как результат активного и заинтересованного 
отношения к информации [1].

Коммуникабельность и продуктивность мышления, умение видеть про-
блему и не бояться ее новизны, ориентация в современном информационном 
пространстве и работа с ним – это личные качества, спрос на которые в совре-
менном обществе высок [3].

Формирование и развитие таких качеств у будущих специалистов, наряду 
с воспитанием активной творческой позиции, является одной из первостепенных 
задач образовательной организации системы МВД России.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

37

Список источников
1. Влияние научно-технического прогресса на юридическую жизнь / отв. ред. 

Ю. М. Батурин. М., 1988. 367 с.
2. Политика в области образования и новые информационные технологии: нац. докл. 

Рос. Федерации на II Междунар. конгрессе ЮНЕСКО «Образование и инфор-
матика» // Информатика и образование. 1996. № 5. С. 1–20.

3. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. А. А. Радугина. М., 1996. 256 с.



Актуальные проблемы науки и практики

38
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СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ 
ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
УЧЕБНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Г. А. Тугузбаев, преподаватель кафедры управления в органах внутренних 
дел Уфимского юридического института МВД России

В статье предлагается рассмотреть вопросы формирования персо-
нализированных графических документов для поддержки учебного 
проектирования. В частности, автор указывает на функции персо-
нализации графических документов, позволяющие избавиться от 
рутинных операций в области учебного проектирования. Автором 
определены алгоритм использования персонализированных загото-
вок графических документов, а также этапы формирования именных 
бланков. В заключение выделяются и описываются два уровня пер-
сонализации: параметрический и структурный.

Ключевые слова: учебное проектирование, графический документ, 
графический файл, графический редактор, персонализация графи-
ческих документов.

CREATING PERSONALIZED GRAPHIC DOCUMENTS  
TO SUPPORT EDUCATIONAL DESIGN

G. A. Tuguzbaev, lecturer of the Department of Management in the Internal 
Affairs Bodies of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia

In this article the author proposes to consider the formation of personal-
ized graphic documents to support educational design. In particular, the 
author points to the personalization functions of graphic documents, 
which allow to get rid of routine operations in the field of educational 
design. The author defines an algorithm for the use of personalized blanks 
of graphic documents, as well as the stages of the formation of nominal 
forms. In conclusion, the author identifies and describes two levels of 
personalization: parametric and structural.

Keywords: educational design, graphic document, graphic file, graphic 
editor, personalization of graphic documents.
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Использование специализированных программных средств для проект-
ного моделирования и анализа заключается в разработке централизованного 
комплекса взаимосвязанных моделей, описывающих всевозможные предметные 
области, в том числе в учебном процессе. Эта централизация методологии и ин-
вентаря разрешает уменьшить затраты на описание задач на уровне учебного 
проектирования.

Создание графических файлов (инженерных и инфографических) явля-
ется обязательным требованием в учебном процессе проектирования многих 
технических и социально-экономических дисциплин [2; 7; 10].

Распространенными инструментами для создания векторной графики, 
диаграмм и блок-схем являются офисные графические редакторы, такие как 
проприетарный Microsoft Office Visio и свободно распространяемые OpenOffice 
Draw, LibreOffice Draw и т. д. Они широко используются в учебном процессе как 
средства графического дизайна [3; 4; 8].

Для выполнения учебного проекта обучающиеся обычно получают готовые 
графические файлы и на их основе создают решения, учитывающие их личные 
задачи. Это снижает сложность выполнения обычных частей процесса проекти-
рования. Артефакты обычно создаются вручную в среде графического редактора.

Персонализация обучения, в том числе проектной деятельности, – акту-
альный современный тренд [5; 6; 9].

Персонализация графических документов дает обучающимся возможность 
избавиться от рутинных операций в процессе учебного проектирования, что 
связано с появлением открытых графических форматов на основе XML, которые 
позволяют программному обеспечению обрабатывать документы [6].

Персонализация предполагает, что данные, хранящиеся в базе данных, 
и определенные функции, отражающие реализуемый проект, программно вво-
дятся в проектный документ (см. рисунок).

Это могут быть:
– спецификации и детали версии проекта, подлежащего исполнению;
– персональные данные разработчика, которые должны присутствовать 

в разрабатываемом документе;
– результаты первых нескольких этапов проекта – результаты должны быть 

включены в разрабатываемый документ или могут быть использованы в качестве 
основы для текущего этапа разработки.

Формирование именных бланков осуществляется в два этапа:
1) разработка шаблона;
2) персонализация шаблона [1].
Рассмотрим данные этапы более подробно.
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Использование персонализированных заготовок графических документов  
в процессе учебного проектирования

На первом этапе в среде графического редактора разрабатывается пустой 
шаблон с предварительными отметками точек персонализации. На втором этапе 
шаблон обрабатывается программно: в шаблоне находятся точки персонализации 
и в него помещаются данные из личной базы данных.

Необходимо обратить внимание на два уровня персонализации, следова-
тельно, на два уровня сложности задачи, которая касается не только графических, 
но и других типов документов (текстовых, мультимедийных и т. д.).

1. Параметрический уровень. Регулируются параметры формы, которая 
была помещена в пустой шаблон. Например, можно ввести текст, связанный 
с фигурой, или установить параметры, определяющие ее размер и положение.

2. Структурный. Новая форма, которой не было, помещается в заготовку. 
Например, это графические фрагменты и формы, разработанные на предыдущем 
этапе, а также графические фрагменты и формы, которые необходимы в каче-
стве основы для текущего этапа разработки графики. Обратите внимание, что 
это более сложная задача, требующая более сложных программных операций 
над шаблонами и графическими фрагментами, извлеченными из базы данных.

Итак, рассматривая вопрос параметризации и персонализации, можно 
определить особенность рассматриваемого метода, который заключается в реше-
нии задач персонализации и выполняется в рамках контекстно ориентированной 
базы данных (интегратора разнородных данных).
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СОВРЕМЕННЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СВЯЗИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОДНОВРЕМЕННОГО ДОСТУПА 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
К ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Д. В. Чемарёв, старший преподаватель кафедры информационного 
и технического обеспечения органов внутренних дел Дальневосточного 
юридического института МВД России

В статье рассматриваются современные беспроводные технологии 
связи, позволяющие обеспечить стабильное и скоростное подсое-
динение множества абонентов беспроводного сегмента сети связи 
к информационным ресурсам информационной образовательной 
среды, их особенности и отличия от предыдущих стандартов связи.

Ключевые слова: стандарт связи, мобильная сеть, Wi-Fi, ширина 
канала связи, полоса частот.

MODERN WIRELESS COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES AS A TOOL TO PROVIDE EFFECTIVE 
SIMULTANEOUS ACCESS OF A LARGE NUMBER 
OF USERS TO THE INFORMATION EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT

D. V. Chemaryov, senior lecturer of the Department of Information and 
Technical Support of the Law Enforcement Agencies of the Far Eastern Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses modern wireless communication technologies that 
provide a stable and high-speed connection of many subscribers of the 
wireless segment of the communication network to the information 
resources of the information educational environment, their features 
and differences from previous communication standards.

Keywords: communication standard, mobile network, Wi-Fi, commu-
nication channel width, frequency band.
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Все большую роль в обеспечении образования играют современные ин-
формационные технологии. Предоставление стабильного доступа к информаци-
онным ресурсам для обеспечения очных форм, дистанционного обучения при 
возрастающих нагрузках на каналы связи как вследствие увеличения количества 
подключений, так и объемов трафика по ним стало актуальной проблемой 
современной образовательной организации. Одной из основных технологий 
предоставления беспроводного доступа к образовательным ресурсам на тер-
ритории образовательной организации сегодня является Wi-Fi.

Технология Wi-Fi развивается так же быстро, как и сотовые сети. В 2020 г. 
был утвержден стандарт Wi-Fi 6 и производители начали оснащать свои устрой-
ства соответствующими модулями [2]. Но прогресс не стоит на месте – появилась 
версия Wi-Fi 6Е.

За последние годы стремительно увеличилось количество устройств, ис-
пользующих Wi-Fi. Растут и требования к объему передаваемой информации, 
свой вклад внесла пандемия. Каналы на радиодиапазонах 2,4 и 5 ГГц постепенно 
становятся перегруженными.

В связи с этим возникла необходимость расширения пропускной спо-
собности сетей. Организация Wi-Fi Alliance попыталась решить эту проблему 
добавлением нового частотного диапазона. В апреле 2020 г. использование частот 
от 5,925 до 7,125 ГГц было утверждено Федеральной комиссией по связи США. 
Началось серийное производство устройств, поддерживающих новый стандарт 
беспроводного доступа, который назвали Wi-Fi 6E.

Буква «Е» в новом стандарте означает «Extended» (в переводе «расши-
ренный»). Индекс в обоих случаях – IEEE802.11ax.

Обычный Wi-Fi 6 умеет работать только в двух радиочастотных диапа-
зонах: 2,4 и 5 ГГц. Во втором случае используется полоса частот от 5,18 до  
5,825 ГГц шириной 500 МГц (с учетом двух небольших неиспользуемых участков).

В Wi-Fi 6E добавлена новая полоса в диапазоне от 5,925 до 7,125 ГГц.  
На дополнительных 1200 МГц реализуются 7 каналов шириной 160 МГц, либо 
14 каналов шириной 80 МГц, либо 29 или 59 каналов шириной 40 и 20 МГц со-
ответственно. Таким образом, их количество увеличилось более чем в два раза 
по сравнению с предыдущим стандартом (рисунок).

Рис. Полосы пропускания Wi-Fi в диапазонах частот 5 GHz и 6 GHz
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С технической точки зрения частота 6 ГГц выбрана неслучайно. Диапазон 
от 5,925 до 7,125 ГГц лежит за пределами предыдущего стандарта, но примыкает 
к нему, в буквальном смысле расширяя. Обеспечивается приемлемый компро-
мисс между максимальным значением частоты и радиусом действия сети Wi-Fi, 
который сокращается при увеличении частоты [1; 3; 4].

Изначально радиодиапазон 6 ГГц планировалось использовать в обычном 
Wi-Fi 6. Но в 2018 г., когда новый стандарт был на финальной стадии разработки, 
Федеральная комиссия по связи США не выдала одобрение на использование 
этого диапазона. Оно было получено только в 2020 г., и новую полосу частот 
пришлось добавлять уже «вдогонку» к утвержденному стандарту.

В России разрешение на применение этого диапазона до сих пор не полу-
чено – частота 6 ГГц активно используется военными для радиосвязи. Появление 
в продаже устройств с поддержкой Wi-Fi 6E под вопросом.

Использование семи высокоскоростных (широкополосных) каналов 
против двух в предыдущем стандарте существенно расширяет возможности. 
Увеличивается количество одновременно подключаемых устройств, при этом 
пропускная способность в каждом случае остается максимальной.

Однако из-за использования более высокой частоты радиодиапазона усили-
вается затухание Wi-Fi-сигнала в различных средах, особенно при препятствиях 
с большой плотностью. Говоря простыми словами, сигнал хуже проходит через 
стены и межэтажные перекрытия.

Сейчас очень мало устройств, которые поддерживают даже обычный Wi-
Fi 6 – не говоря уже о 6E, перспективы которого пока туманны. Использование 
новой частоты, помимо США, одобрено лишь в нескольких странах Европы.

Уже сейчас Wi-Fi 6E поддерживают, например, флагманский смартфон 
Samsung Galaxy S21 Ultra и некоторые модели ноутбуков MSI. Как уже было 
сказано выше, в России пока доступен только обычный Wi-Fi 6 и чаще всего 
частота 6 ГГц отключена производителями программно.

То же самое ограничение касается и роутеров. Формально поддержка  
6 ГГц есть в ASUS ROG Rapture GT-AX11000 – но только не для нашей страны.

Позднее новый стандарт найдет применение в местах общественного поль-
зования и промышленности. Наилучшим образом 6E покажет себя в торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах, стадионах, офисах и других многолюдных местах, 
где нужно одновременно предоставлять трафик большому количеству абонентов.

На предприятиях с большим количеством современных станков, роботи-
зированного сборочного оборудования, устройствами управления и контроля 
за их работой стандарт Wi-Fi 6E обеспечивает бесперебойную передачу данных 
с минимальной задержкой.

Различные кампании приступили к тестированию оборудования для сетей 
Wi-Fi 7. Данные устройства с поддержкой диапазонов частот 2,4 ГГц, 5 ГГц  
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и 6 ГГц обеспечат вдвое большую пропускную способность сетей Wi-Fi  
по сравнению с актуальным стандартом. Роутеры следующего поколения позволят 
подключать до 500 пользователей на канал, пиковую пропускную способность 
до 33 Гбит/с и скорость соединения от точки до точки свыше 10 Гбит/с.

Решить проблему помех призвана функция Multi-Link, способная дина-
мически адаптироваться к зашумленному эфиру с помощью многоканальной 
технологии. Вместо того чтобы сужать доступный канал наполовину, как в стан-
дарте Wi-Fi 6, новое оборудование сможет просто вырезать проблемный спектр 
из полосы вещания.

Устройства смогут поддерживать высокоскоростной беспроводной тран-
зитный канал с низкой задержкой для домашних ячеек Wi-Fi и корпоративной 
инфраструктуры с надежной производительностью даже при помехах. Эти 
преимущества, безусловно, будут использоваться в новых приложениях для 
видеоконференций с высоким разрешением, сеансах дополненной и виртуаль-
ной реальности.

Внедрение технологии и появление устройств с поддержкой нового стан-
дарта, оснащенных модулями Wi-Fi 7, планируется в 2023 году.
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Статья посвящена перспективному средству взаимодействия между 
обучающимся и обучающим – Discord, позволяющему образователь-
ным организациям в условиях пандемии обеспечить учебный процесс 
при полной самоизоляции обучающихся.
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The article is devoted to a promising means of interaction between the 
student and the teacher – Discord, which allows educational organiza-
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with complete self-isolation of students.
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Современные возможности по работе с информацией на платформе сети 
Интернет качественно повлияли и на деятельность образовательных организаций. 
По мере формирования и накопления научно-технической базы разрабатыва-
ются методы и приемы передачи знаний поколениям. Появились информацион-
но-образовательные ресурсы, а развитие различных систем видео- и аудиосвязи 
решило вопрос получения образования на расстоянии.
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В настоящее время дистанционное обучение является одним из перспек-
тивных направлений. Оно позволяет осуществлять подготовку кадров без отрыва 
от производства, давать образование за пределами своего города или региона.

Для организации дистанционного обучения многие образовательные 
организации формируют учебные порталы. Они представляют собой ресурсы, 
которые содержат учебные материалы, задания для самостоятельного выполне-
ния, тесты для самопроверки и т. д.

Дистанционная форма обучения позволяет будущему специалисту не ме-
нять место жительства, в отличие от традиционной формы, когда без поддержки 
родных и близких человек способен на нетипичные поступки, вызванные эмо-
циональными переживаниями, снижением мозговой активности [3].

Если специалист уже сформирован и речь идет о повышении квалифика-
ции, создается благоприятная возможность без отрыва от производства пройти 
курс обучения, получить знания в необходимой области и подтвердить их через 
дистанционные формы контроля.

Большое количество приложений для обеспечения учебного процесса 
создают благоприятные условия для взаимодействия обучающего и обучающе-
гося. Им посвящено много научной литературы, однако меньше всего внимания 
получила программа Discord [1] (рис. 1).

Рис. 1. Рабочее окно Discord
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Discord – проприетарный бесплатный мессенджер с поддержкой IP-теле-
фонии и видеоконференций, предназначенный для использования различными 
сообществами по интересам, наиболее популярен у геймеров и учащихся. Раз-
работчик – компания Discord Inc. из Сан-Франциско.

Возможности данного приложения для поддержки связи между участни-
ками компьютерных игр оценили большое количество пользователей. Имеется 
режим автозапуска, который устанавливается по умолчанию для компьютера, 
и удобное мобильное приложение – большая часть пользователей находится 
онлайн, благодаря чему можно обратиться к абоненту в любое время суток или 
быстро сформировать группу, отправив приглашение. Есть также возможность 
воспользоваться ресурсом Discord в сети Интернет не устанавливая дополни-
тельные приложения.

Для соединения людей в группу создается отдельный канал – сервер (рис. 2), 
внутри которого можно общаться в режиме видеосвязи, одновременно исполь-
зуя чат. Количество серверов не ограничивается одной группой. Преподаватель 
имеет возможность совмещать лекционные занятия с несколькими группами 
и разделять практические, распределяя их по серверам (рис. 2а).

а) б) г)

Рис. 2. Создание сервера в Discord:
а – список серверов; б – выбор назначения сервера;

в-настройка политики (ограничений для пользователей)
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Для общения с группой у преподавателя есть два канала: текстовый и го-
лосовой. В голосовом можно разбить группы на подгруппы, создав для них 
индивидуальные виртуальные комнаты и изолировав друг от друга, благодаря 
чему имеется возможность выдать группам одинаковые варианты заданий. 
Данная технология позволяет исключить возможность вмешательства в обра-
зовательный процесс сторонних лиц без ведома преподавателя, например, при 
проверке знаний.

Для удобства использования Discord в режиме видеосвязи преподаватель 
может демонстрировать свой рабочий стол на компьютере или выбирать захват 
одного из рабочих окон, при этом комментируя свои действия в рамках учебно-
го процесса; задавать вопрос аудитории и получать ответ, что создает эффект 
реального общения. Обучающийся, в случае необходимости, может аналогично 
продемонстрировать преподавателю свой вариант выполнения операций транс-
лируя окно своего компьютера для всей аудитории.

Аудитория может задать вопрос преподавателю в общем чате, подкрепив 
его файлом, демонстрирующим проблему всем присутствующим. Происходит 
постоянный обмен данными.

Преимущества такого вида общения заключаются в постоянном контакти-
ровании в виртуальном пространстве. В зависимости от условий обучающиеся 
могут выходить на связь из мобильных приложений, то есть из любой точки 
планеты, где имеется доступ к сети Интернет.

Пользователи разных стран мира выделяют следующие положительные 
характеристики Discord:

– хорошее качество звука и видео;
– отличную оптимизацию программы – очень экономное использование 

ресурсов компьютера;
– понятный интерфейс;
– современный дизайн;
– возможность создания серверов (аналог групп в скайпе) с функцией 

разделения на подгруппы (чаты) и присвоения участникам разных ролей;
– безопасность: в режиме стримера Discord блокирует все данные от 

других пользователей;
– возможность добавления на серверы ботов для развлечения и/или ин-

формирования посетителей.
Существует большое количество программ для обеспечения дистанци-

онного обучения, проведения вебинаров, видеоконференций и т. п., но Discord 
отличается от них тем, что бесплатна и, что немаловажно, популярна и имеет 
понятный для разных пользователей интерфейс. Отсутствует необходимость 
дополнительного инструктажа [2].
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Сейчас мир живет в условиях пандемии. Для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции в первую очередь необходима самоизоляция людей. 
В образовательных целях этого добиваются при помощи технологий дистанци-
онного обучения.

Форм и методов дистанционного взаимодействия между обучающимся 
и обучающим большое количество. Разработчики делают упор на всесторон-
ний охват существующих операций учебного процесса в одном программном 
продукте при максимально удобной для пользователей структуре.

На сегодняшний день программа Discord вполне отвечает требованиям 
качества дистанционного обучения и дальнейшее развитие информационно-об-
разовательных систем видится в возможности интеграции программы в них.
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Статья посвящена изменениям в уголовном законодательстве в об-
ласти безопасности дорожного движения, а именно особенностям 
применения ст. 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию и лишенным права управления транспортными 
средствами.
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ON CHANGING THE NORMS OF CRIMINAL 
LEGISLATION ON VIOLATION OF TRAFFIC RULES
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The article is devoted to changes in criminal legislation in the field of 
road safety, namely, the specifics of the application of Article 264.2 of the 
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Criminal Code of the Russian Federation, which provides for criminal 
liability for violation of traffic rules by a person subjected to administra-
tive punishment and deprived of the right to drive vehicles.

Keywords: traffic safety, traffic accident, prosecution, technical means, 
tougher punishment, corpus delicti, the subject of the crime, the subjec-
tive side.

Безопасность дорожного движения, являясь одним из приоритетных на-
правлений деятельности Правительства Российской Федерации, представляет 
собой перечень различных мероприятий, который имеет общую идею – обеспе-
чение безопасности всех без исключения участников дорожного движения [4].

Законодательство трактует безопасность дорожного движения как степень 
защищенности участников от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
и их последствий.

ДТП классифицируется как событие, возникшее во время процесса движе-
ния по дороге любого транспортного средства либо при его участии, во время 
которого умерли или были ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения или причинен материальный ущерб собственности [5].

Привлечение к ответственности лиц, нарушивших правила дорожного 
движения (ПДД), – одна из действенных мер, влияющих на показатели аварий-
ности, так как не дает развиться чувству вседозволенности и безнаказанности 
у водителя за свои порой необдуманные и крайне опасные действия.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях [1] (КоАП РФ) предусмотрен специальный порядок назначения ответ-
ственности за нарушения ПДД, зафиксированные устройствами, работающими 
в автоматическом режиме, в отсутствие инспекторского состава Госавтоинспек-
ции (ГИБДД).

Данные средства обеспечивают фото- и киносъемку или видеозапись не-
которых нарушений ПДД, таких как превышение скоростного режима, проезда 
перекрестков и др.

При выявлении нарушения ПДД посредством технического устройства 
протокол об административном правонарушении не составляется. По каждому 
такому факту сразу выносится постановление, где виновником признается вла-
делец транспортного средства, причем постановление выносится без участия 
данного лица.

Если же аналогичное правонарушение в области дорожного движения 
было выявлено инспектором дорожно-патрульной службы (ДПС) и он при 
этом применил какое-либо техническое средство, то есть это устройство рабо-
тало в «ручном» (не автоматическом) режиме, то в таком случае применяется 
обычный порядок привлечения к административной ответственности.
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Все полученные с использованием названных технических средств доказа-
тельства в виде фото- и видеозаписи могут быть приобщены к материалам дела 
для их оценки в случае несогласия виновного лица.

Если собственник транспортного средства не согласен с вынесенным 
в отношении него постановлением о совершении правонарушения, которое 
было выявлено посредством автоматического средства фиксации нарушения 
ПДД, то он имеет право подать соответствующую жалобу, представив дока-
зательства своей невиновности – сведения, подтверждающие факт того, что он 
не владел автомобилем в связи с угоном (кражей) или на основании договора 
купли-продажи.

Одним из способов воздействия на участников дорожного движения 
является ужесточение санкций за отдельные виды нарушения ПДД или за их 
последствия.

В 2022 г. были приняты и вступили в действие поправки в Уголовный ко-
декс Российской Федерации [3]. В новой редакции изложена ст. 264.2 УК РФ, 
предусматривающая уголовную ответственность за нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления 
транспортными средствами.

Часть первая данной статьи устанавливает ответственность для лиц, превы-
сивших установленную скорость движения транспортного средства на величину 
более 60 км/ч повторно.

За данное преступление может быть назначен штраф в размере от 300 тыс. 
руб. до 500 тыс. руб., или в размере заработанной платы или иного дохода осу-
жденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, 
либо исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности на срок до 6 лет, либо ограничением свободы на срок 
до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо лишением свободы на срок 
до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 6 лет [3].

Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административ-
ных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функцию фото- и киносъемки, видеозаписи.

До 2022 г. уголовная ответственность за нарушение ПДД в УК РФ пред-
усматривалась только статьями 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и 264.1 (управление 
транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию или имеющим судимость). Нормы данных статей 
остались без изменений.
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Теперь к уголовной ответственности будут привлекаться водители, ко-
торых инспекторы ДПС ГИБДД дважды привлекали к административной 
ответственности за превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на 
полосу встречного движения, когда это запрещено ПДД, причем выявляли эти 
нарушения без использования средств автоматической фиксации нарушений 
(ч. 4, 5, 7 ст. 12.9, ч. 4, 5 ст. 12.15 КоАП РФ).

Санкции по принятой уголовной норме варьируются от штрафа до ли-
шения свободы. Предусмотрено также ужесточение наказания при повторной 
судимости по аналогичному составу.

Законодатели особо указали на возможность привлечения к уголовной 
ответственности водителя только в том случае, если нарушение зафиксируют 
сотрудники ГИБДД. Если же движение по встречной полосе или превышение 
скорости выявлены только и именно средствами автоматической фиксации, то 
к ответственности, как и ранее, привлекается владелец транспортного средства 
в рамках КоАП РФ.

Отметим, что нарушения ПДД суммируют только в пределах одного года 
(как и ранее, это временной предел для понятия «повторность»): уголовная 
ответственность наступит, если нарушителя лишали прав и повторно подвергали 
административному наказанию в течение года со дня вступления предыдущего 
постановления о назначении административного наказания в законную силу, 
а не в течение всего стажа вождения.

Раскрывая данное положение, можно констатировать, что если водитель 
нарушал ПДД с интервалом более одного года, то такие факты не будут давать 
оснований для возбуждения против него уголовного дела.

В ч. 2 ст. 264.2 УК РФ указано на нарушение ПДД, предусмотренное 
ч. 4 или 5 ст. 12.9 либо ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, лицом, имеющим судимость за 
совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, которое 
наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 6 лет, либо исправительными работами на срок 
до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо принудительными 
работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет [3].
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Действие настоящей статьи в целом не распространяется на случаи фик-
сации административных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В рассматриваемой статье приведены два основных состава.
Объектами в обоих случаях выступают специальные отношения в области 

безопасности дорожного движения.
Часть 1 и ее объективная сторона. Объективная сторона представлена 

тремя альтернативными действиями: нарушение ПДД, предусмотренное ч. 4, 
ч. 5 ст. 12.9 или ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Причем это не просто факт превышения 
скорости и выезд на полосу встречного движения, а состав административного 
правонарушения.

В постановлении Пленума Верховного суда есть прямое указание на то, 
что факт привлечения лица к административной ответственности за данное 
правонарушение предполагает повторную ответственность и поэтому требует 
возврата дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ [6]. То есть признаки состава 
уголовного деяния может установить окончательно только суд. Вероятно, суд 
в уголовном процессе по ст. 264.2 УК РФ будет устанавливать состав нового 
административного правонарушения.

Субъект. По данной статье это не просто любое лицо старше 16 лет, а лицо, 
ранее лишенное права управления транспортными средствами.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда от 25 июня 
2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» это право у лица должно было быть [6].

Исходя из этого можно сделать вывод, что лица, управляющие автомобилем 
без прав вообще, не могут быть субъектом.

Субъект по рассматриваемой статье – это лицо, подвергнутое администра-
тивному наказанию в течение года после отбытия наказания [1, ст. 4.6]. Субъ-
ектом может быть только лицо, повторно значительно превысившее скорость 
или выехавшее на полосу встречного движения. В таких случаях для назначения 
уголовной ответственности, повторимся, необходима фиксация двух админи-
стративных правонарушений в пределах года.

Субъективная сторона – умысел.
Часть 2 имеет отличие только в отношении специального субъекта. Им 

может быть лицо, имеющее судимость за совершение преступления, предусмо-
тренного данной статьей.

На практике только при наличии такого состава возможно реальное ли-
шение свободы, поскольку обе части – небольшой тяжести, а лишение свободы 
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впервые (то есть не имеющему судимости) может назначаться только при наличии 
отягчающих обстоятельств [3, ст. 56]. Состояние опьянения является таковым, 
но при этом это состав другого административного правонарушения. Следова-
тельно, по ч. 1 применение такой санкции, как лишение свободы, маловероятно.

Делая вывод, хотелось бы указать на тот факт, что количество водителей, 
которые будут привлекаться к уголовной ответственности, минимально и в их 
число войдут не только те злостные нарушители ПДД, на которых данная ста-
тья УК РФ рассчитана, но и «случайные» лица, которые стали нарушителями 
в виду некоторых обстоятельств, например, несоответствия разметки конкрет-
ным дорожным условиям и месту ее нанесения, или нарушения ПДД другими 
водителями – воспрепятствование обгону.

По формальному признаку водитель нарушит ПДД, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, если пересечет сплошную линию 
разметки. А тот факт, что в современных условиях это, возможно, не соответ-
ствует требованиям обеспечения безопасности, инспекторами ДПС ГИБДД 
приниматься во внимание, вероятнее всего, не будет.

Говорить же об уголовной ответственности за превышение скорости на 
настоящий момент не представляется необходимым, так как сотрудники ДПС 
практически не применяют «ручные» измерители скорости и, когда они получат 
возможность фиксировать данные нарушения, пока неизвестно.
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В статье дается классификация типичных проблем, которые могут 
возникнуть в процессе расследования дорожно-транспортных пре-
ступлений: проблемы в сфере правового регулирования, проблемы 
организации расследования преступлений, проблемы ресурсного 
обеспечения.

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, расследо-
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ON THE ISSUE OF PROBLEMS IN THE INVESTIGATION 
OF ROAD TRAFFIC CRIMES

E. V. Zubenko, senior lecturer of the Department of Special Disciplines of 
the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, kandidat nаuk, degree in Lаw

The article gives a classification of typical problems that may arise during 
the investigation of traffic crimes: problems in the field of legal regula-
tion, problems of organizing the investigation of crimes, problems of 
resource provision.

Keywords: traffic crime, investigation, provision, investigator, qualifica-
tion of the crime.

Тематика, касающаяся расследования дорожно-транспортных преступле-
ний (далее – ДТП), всегда остается актуальной в связи с тем, что количество 
совершаемых преступлений остается высоким, а их расследование представляет 
собой сложный процесс деятельности следователя, в котором имеют место быть 
определенные трудности.

Так, по статистическим данным МВД России, в 2021 г. было зарегистриро-
вано 18 217 преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), 4 преступления, 
предусмотренных ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных 
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средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), 62 пре-
ступления, предусмотренных ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта). В 2020 г. количество указанных преступлений 
было несколько выше: соответственно 18 629 (ст. 264), 9 (ст. 266), 70 (ст. 268); 
аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 г.: 19 618 (ст. 264), 8 (ст. 266), 87 
(ст. 268) [3].

В процессе расследования любого преступления, в том числе ДТП, нередко 
возникают определенные сложности, связанные с наличием комплекса проблем, 
которые автор в настоящей статье предлагает осветить.

Условно такие проблемы можно классифицировать на следующие виды.
I. Проблемы в сфере правового регулирования, которые касаются квали-

фикации преступлений, правильного применения уголовно-процессуальных 
норм при проведении следственных и процессуальных действий.

1. Проблемы уголовно-правового характера:
а) проблемы квалификация деяния.
По определению Л. Д. Гаухмана, квалификация преступления представ-

ляет собой «установление и юридическое закрепление точного соответствия 
между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом, а также другими законами 
и (или) иными нормативными правовыми актами, ссылки на которые содержатся 
в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ» [2, с. 53].

Правоприменитель при расследовании ДТП нередко сталкивается с про-
блемами определения объекта преступления, когда авария происходит не на 
дороге, а на других участках, на которые не распространяются требования 
Правил дорожного движения Российской Федерации. Например, когда проис-
шествие с участием транспортных средств происходит на строящейся дороге, 
где движение автомобилей не осуществляется, а ведутся строительные работы, 
или на льду водоема при катании с использованием автомобилей на тюбингах, 
на территории автостоянок, предприятий, промышленных объектов и т. п.

В таких случаях происшествие не может квалифицироваться по ст. 264 
УК РФ, ответственность будет наступать по другим нормам.

Так, согласно разъяснениям высших судебных инстанций, происшествия, 
возникшие не в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств, а при ремонте транспортных средств, производстве 
погрузочно-разгрузочных, строительных, дорожных, сельскохозяйственных 
и других работ, должны квалифицироваться по соответствующим статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответствен-
ность за преступления против жизни и здоровья либо за нарушение правил при 
производстве работ или требований охраны труда [1];
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б) проблемы в исследовании и уголовно-правовой оценке обстоятельств, 
предшествовавших, сопутствовавших, а также последовавших после ДТП.

Предшествовавшими обстоятельствами могут быть, например, недоброка-
чественный ремонт или выпуск в эксплуатацию технически неисправного транс-
портного средства; состояние утомления у водителя, вызванное значительной 
загруженностью со стороны работодателя и отсутствием полноценного отдыха, и др.

Сопутствовавшими обстоятельствами могут быть непринятие своев-
ременных мер по ремонту, очистке от наледи, грязи дорожного полотна и др.

К последовавшим могут относиться оставление в опасности виновным 
пострадавшего в ДТП.

Исследование и оценка указанных обстоятельств может привести к выяв-
лению новых преступлений и привлечению к ответственности соответствующих 
должностных лиц;

в) проблемы в определении момента возникновения опасности для дви-
жения, которую водитель в состоянии обнаружить.

Такое определение в каждом случае индивидуально и зависит от многих 
факторов, в частности: от вида источника опасности (человек, транспортное 
средство и т. д.), его поведения (стоял, двигался, бежал и т. д.), а также возмож-
ности видеть этот источник.

Например, малолетние дети, играющие в непосредственной близости от до-
роги без контроля со стороны взрослых, или пешеход с нарушением координации 
движений, идущий вдоль проезжей части, – такие обстоятельства представляют 
опасность для водителя, так как поведение детей или лица, предположительно 
находящегося в состоянии опьянения, неконтролируемо, поэтому может из-
мениться в любое мгновение. Это источник опасности, а водитель с момента 
обнаружения такой опасности обязан на нее реагировать в соответствии с тре-
бованиями Правил дорожного движения Российской Федерации.

2. Проблемы уголовно-процессуального характера:
а) проблемы своевременности предъявления обвинения: обвинение 

предъявляется лицу либо слишком рано, до выяснения конкретных нарушений 
требований Правил дорожного движения Российской Федерации, а также 
установления причинно-следственной связи между возникшими нарушениями 
и наступившими последствиями, либо практически перед окончанием рассле-
дования, что приводит к ограничению возможности обвиняемого защищаться;

б) проблемы, связанные с порядком проведения следственных действий.
Это может быть, например, совершение экспериментальных действий при 

осмотре места дорожно-транспортного происшествия (в ходе проверки заявления 
или сообщения о преступлении), когда часть такого следственного действия, как 
осмотр, подменяется элементами другого следственного действия – следствен-
ного эксперимента, в частности для определения «конкретной видимости»;
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в) проблемы с допущением проведения административных процедур во 
время начатого предварительного расследования, в частности изъятие транс-
портного средства в ходе его осмотра на месте ДТП.

На практике в большинстве случаев такое изъятие происходит в порядке 
ст. 27.13 КоАП РФ, когда сотрудником ГИБДД составляется соответствующий 
протокол задержания транспортного средства. Однако указанная админи-
стративная процедура является мерой обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. Поэтому изъятие автомобиля надлежит 
производить в рамках ст. 177 УПК РФ, где предусмотрена такая возможность.

II. Проблемы в организации расследования преступлений.
1. Проблемы организационно-технического характера: неиспользование 

или использование не в полном объеме имеющихся технико-криминалистических 
средств, а также помощи специалистов.

2. Проблемы организационно-тактического характера:
а) проблемы на стадии подготовки к проведению следственных действий.
Это могут быть, например, трудности со сбором необходимой предва-

рительной информации, которая обеспечит возможность производства след-
ственного действия.

Например, в ходе планирования следственного эксперимента не осущест-
вляется в полном объеме сбор информации, достаточной для реконструкции 
обстановки места ДТП, в частности информации о состоянии освещенности 
дороги, о фазах Луны, о наличии или отсутствии листвы на деревьях, света фар 
встречных (попутных) автомобилей, электроосвещения из окон ближайших 
домов и т. д.

Также это проблемы с привлечением специалистов, достаточного коли-
чества сотрудников ГИБДД и других служб для обеспечения безопасности 
следственного действия;

б) проблемы на стадии проведения следственных действий.
Они касаются выполнения тактических рекомендаций и приемов производ-

ства следственных действий, в частности использования приемов, направленных 
на тщательное исследование и фиксацию обстановки, а также следов при осмотре 
месте происшествия; направленных на соблюдение правил в ходе следственного 
эксперимента, при проведении экспериментальных действий – при определении 
видимости пешехода, скорости движения транспортного средства, пешехода и др.

III. Проблемы ресурсного обеспечения.
1. Проблемы кадрового характера, связанные с наличием компетентных 

специалистов, способных выполнять задачи качественного и эффективного 
расследования ДТП.
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Одной из них является необходимость специализации следователей, обу-
чения и повышения их квалификации, а также наличия и использования мето-
дической литературы по организации и расследованию ДТП.

Так, в следственных подразделениях МВД России специализация следо-
вателей есть не во всех территориальных органах. Как правило, специализация 
наблюдается в крупных и средних городах, где количество населения свыше  
100 тыс. человек. Расследованием ДТП занимаются специализированные след-
ственные подразделения: отделы, отделения, группы, где руководители заин-
тересованы в периодическом направлении следователей в образовательные 
организации МВД России для повышения квалификации по расследованию 
определенной категории преступлений. Если совершенное преступление вы-
зывает наибольшую сложность в квалификации и общественный резонанс, то 
обычно уголовное дело передается следователю специализированного отдела 
по расследованию ДТП в следственное управление МВД России по субъекту.

2. Проблемы материально-технического обеспечения.
Начальнику территориального органа, руководителю следственного 

подразделения, руководителю экспертно-криминалистического подразделения 
целесообразно не только принимать меры для технической оснащенности исходя 
из норм положенности в соответствии с приказами МВД России, но и взаимо-
действовать по этому поводу с другими органами исполнительной власти на 
региональном уровне и на уровне местного самоуправления.

Представленная классификация проблем, как нам видится, может способ-
ствовать их дальнейшему комплексному изучению и разрешению, что, несомненно, 
будет способствовать повышению качества и эффективности расследования ДТП.
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Статья посвящена психологическим особенностям общения сотруд-
ников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции с участниками 
дорожного движения, которое должно строиться на бесконфликтно-
сти, уважении человеческого достоинства, соблюдении прав и сво-
бод граждан; при выполнении профессиональных обязанностей 
сотрудники должны умело выстраивать коммуникацию с участни-
ками дорожного движения с учетом психологических особенностей 
водителей и пешеходов.

Ключевые слова: общение, психологические особенности профес-
сии, конфликт, экстремальная ситуация, профессиональные качества, 
человеческий фактор, деятельность сотрудника.

ON THE ISSUE OF THE INTERACTION  
OF EMPLOYEES OF THE TRAFFIC PATROL SERVICE  
OF THE STATE TRAFFIC INSPECTORATE  
WITH ROAD USERS

O. M. Klimova, senior lecturer of the Department of Special Disciplines of 
the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, kandidat nаuk, degree in Philosophy

The article is devoted to the psychological features of communication 
between traffic police officers and road users, which should be based on 
conflict-free, respect for human dignity, respect for the rights and free-
doms of citizens; when performing professional duties, employees must 
skillfully build communication with road users, taking into account the 
psychological characteristics of drivers and pedestrian.
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Решая основные задачи по безопасности дорожного движения, сотрудники 
подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции (ДПС ГИБДД) 
регулярно вступают во взаимодействие с участниками дорожного движения.

В толковом словаре С. Ю. Ожегова взаимодействие рассматривается как 
взаимная поддержка или как взаимная связь явлений [4, с. 58].

Понятие «взаимодействие» в психологической науке включает в себя 
общение, взаимоотношения, совместную деятельность, а также рассматривается 
как одна из сторон общения.

В социальной психологии в структуре общения выделяются три его не-
посредственные составные части:

– коммуникативная сторона, состоящая в обмене информацией между 
людьми;

– перцептивная сторона, то есть процесс взаимного восприятия, познания 
субъектов общения и на этой основе установления между ними взаимопонимания;

– интерактивная сторона, заключающаяся в организации взаимодействия, 
совместных действий партнеров общения [3, с. 111].

Однако «взаимодействие» необходимо рассматривать как более широкое 
понятие, составной частью которого является установление межличностного 
контакта, совместная деятельность.

Особенность общения в данном аспекте – мнимая антагонистичность целей 
сторон взаимодействия. Основная цель сотрудников ДПС ГИБДД заключается 
в обеспечении безопасности дорожного движения. Участники же дорожного 
движения иногда оценивают действия сотрудника неверно, безосновательно 
считая, что его задача – наказание. Необходимо, чтобы сотрудники и все участ-
ники дорожного движения поняли общую цель, и только в этом случае можно 
говорить об эффективности общения. Только при осознании общности целей 
можно говорить о конструктивном характере данного взаимодействия [1, с. 42].

Взаимодействие сотрудников ДПС ГИБДД с участниками дорожного 
движения должно строиться прежде всего на принципах делового равносто-
роннего общения.

Несмотря на властные полномочия, которые государство дает для эффек-
тивного выполнения задач, разговор между сотрудником и гражданином должен 
строиться на партнерских позициях, а не с позиции силы. Только в этом случае 
мы можем говорить о конструктивном взаимодействии и достижении общей 
цели – безопасности движения.
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Успешная деятельность сотрудников ДПС ГИБДД требует не только 
знания нормативной правовой базы, но и учета психологических особенностей 
профессиональной деятельности.

К особенностям общения сотрудника с участниками дорожного движе-
ния относятся психологические установки участников дорожного движения, 
их эмоциональное состояние, потенциально конфликтный характер общения, 
правовой нигилизм и др.

Показателями коммуникативной грамотности инспекторов ДПС ГИБДД 
можно считать умения и навыки:

– учитывать особенности партнера по общению в процессе коммуникации;
– разрешать конфликтные ситуации;
– анализировать поведение водителя и пешехода;
– психологически убеждать;
– регулировать свое эмоциональное состояние.
В процессе беседы сотрудник должен уметь внимательно выслушать че-

ловека, ответить на любые вопросы, которые относятся к сфере дорожного 
движения, быть доброжелательным, доводить необходимую информацию без 
назидания и агрессии. Особо необходимо обращать внимание на начинающих 
водителей: чрезмерная строгость может сформировать неуверенность и отри-
цательное отношение к органам внутренних дел [2, с. 91].

Знание психологических особенностей личности повышает эффективность 
решения задач, создает положительную мотивацию деятельности.

Таким образом, сложности взаимодействия сотрудников с участниками 
дорожного движения обусловлены не только психологическими особенностями, 
мотивацией водителей и пешеходов, но и в значительной степени личностно-про-
фессиональными характеристиками самого сотрудника.

У большинства участников дорожного движения встреча с инспектором 
надолго остается в памяти, поэтому внимательное, дружелюбное, объективное 
отношение способствует пониманию и добровольному соблюдению правил 
дорожного движения.

Только конструктивное взаимодействие между сотрудниками органов 
внутренних дел и участниками дорожного движения способно сформировать 
позитивные установки законопослушного поведения.

Важную роль здесь играет профессионально-психологическая подготовка 
сотрудников, умение в процессе коммуникации воздействовать на правосознание 
и поведение граждан.
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В статье рассматриваются вопросы организации работы детско-юно-
шеских автошкол по формированию у обучающихся знаний, навыков 
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В настоящее время серьезной и актуальной социальной проблемой стано-
вится обеспечение безопасности дорожного движения. Ее решение напрямую 
связано с объединением и целенаправленным действием большого числа сил 
и средств, сформированных из представителей общественных объединений 
и формирований, образовательных, медицинских и других организаций и ве-
домств, а также профильных подразделений органов внутренних дел.

Автомобилизация населения в современном обществе идет прогрессиру-
ющими темпами. Данный процесс влечет за собой ряд последствий, в частности 
большое количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 
гибнут (получают травмы) не только водители, но и пассажиры, пешеходы 
и другие участники движения.

Особо тяжелым бременем на плечи общественности ложатся ДТП, в ко-
торых гибнут дети. Такие потери являются невосполнимыми.

Детский травматизм в данной области заставляет общество постоянно 
прилагать усилия для поиска новых и наиболее эффективных путей решения 
этой проблемы.

Конечно же, необходимо огромное внимание уделять работе по воспитанию 
детей в сфере транспортной дисциплины и их обучению основам безопасного 
поведения на улицах и дорогах общего пользования.

Наиболее важную поддержку в этом вопросе, в том числе по воспита-
нию культуры поведения всех участников дорожного движения и повышению 
мастерства управления транспортным средством, оказываю автомобильные 
школы, а для воспитания подрастающего поколения повсеместно создаются 
детско-юношеские автошколы.

Одной из приоритетных задач таких школ является создание полноценной 
системы обучения детей начиная с 5 лет для приобретения ими навыков безо-
пасного поведения на улицах и дорогах общего пользования.

Детско-юношеские автошколы имеют статус учреждений дополнительного 
образования. У обучающихся есть возможность пройти профессиональную 
подготовку водителей транспортных средств категории «В» или «В», «С».

Работа детско-юношеских автошкол осуществляется с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации: Федерального закона  
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от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [1], 
а также региональных программ «О безопасности дорожного движения» 
с учетом требований администраций регионов и городов в вопросах воспитания 
подрастающего поколения.

Максимальная эффективность достигается за счет взаимодействия с орга-
низациями, напрямую заинтересованными в решении проблем в сфере безопас-
ности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

К ним в первую очередь относятся Министерство просвещения Россий-
ской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Государственная 
транспортная инспекция, Федеральное агентство по делам молодежи, Мини-
стерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, центры развития 
творчества детей и юношества и множество других государственных органов, 
общественных объединений и организаций.

Ведение указанными структурами и организациями совместной дея-
тельности позволяет расширять учебно-методическую базу, предназначенную 
для обучения основам безопасности дорожного движения, и формировать 
систематизированные банки данных для накопления методических материалов, 
создавать специализированные кабинеты с соответствующим оборудованием 
и тренажерами, а также специализированные полигоны. Все это делается для 
оказания помощи педагогическому составу детских дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений и специалистам, привлекаемым к процессу обучения.

Основное внимание в деятельности детско-юношеских автошкол отводится 
организации и проведению ряда профилактических мероприятий в виде, напри-
мер, развлекательных и познавательных игр в рамках программ по безопасности 
дорожного движения «Дорожные знаки», «Юные велосипедисты», «Жесты 
регулировщика», «Веселые водители», «Светофор» и др. [2].

Работа спортивно-массового сектора, проводимая в школах, предусматри-
вает соответствующую подготовку команд для участия в автомногоборье (игры 
и соревнования по ориентированию на местности, знание правил дорожного 
движения, заезды велосипедистов «Безопасное колесо» и огромное количество 
других состязаний, проводимых в ходе учебно-тренировочных сборов команд, 
в том числе на базе оздоровительных лагерей) [2].

Кроме того, огромное внимание уделяется организации агитационно-мас-
совой работы в области безопасности дорожного движения, которая ориенти-
рована на следующие возрастные группы: 1–4 класс, 5–8 класс, 9–11 класс [3].
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Основная форма работы с детьми, относящимися к первой группе, – за-
нятия на базе общеобразовательных школ, например в группах продленного 
учебного дня.

Ведутся беседы по правилам дорожного движения, для организации которых 
привлекаются представители старших классов, автошкол и инспекторы ГИБДД.

Формируются кружки и клубы по интересам, проводятся конкурсы, тема-
тические утренники, викторины и праздники.

Кроме того, на базе школ создаются детские автогородки-площадки, где 
ребята имеют возможность не только изучать правила дорожного движения, но 
и получать первые навыки управления картингами. Ребятам вручают соответ-
ствующие сертификаты, а также удостоверения «Юный пешеход» [3].

Для второй возрастной группы, состоящей из учеников 5–8 классов, про-
водятся специализированные занятия, направленные на изучение отдельных 
разделов Правил дорожного движения Российской Федерации.

Также ребята принимают участие в создании и работе клубов «Юный 
инспектор дорожного движения». Для них организуются кружки и секции для 
приобретения навыков и правил управления велосипедом, картингом, мопедом, 
мотоциклом.

Также систематически организуются соревнования, конкурсы, олимпиады 
и т. д. [3].

По итогам такого обучения ученикам вручается удостоверение «Юный 
инспектор движения».

Ученики 9–11 классов, составляющие третью возрастную группу, проходят 
обучение, направленное на профессиональное ориентирование и подготовку 
по специальностям, имеющим непосредственное отношение к автомобильной 
и транспортной отраслям.

На постоянной основе с представителями этой группы проводится вос-
питательная работа, заключающаяся в организации встреч с представителями 
ГИБДД, специалистами в области юриспруденции. Также организуются тема-
тические экскурсии, проводятся автопробеги, чемпионаты.

Особое внимание детско-юношеские автошколы отводят профилактиче-
ским мероприятиям в сфере безопасности дорожного движения.

Так, анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма прямо 
указывает на то, что дети не обладают столь необходимыми для современных ус-
ловий жизни в условиях города навыками безопасного поведения в транспортной 
среде. Отсутствие навыков не позволяет юным участникам дорожного движения 
верно оценивать ситуацию на дороге, возникающую в результате нарушения 
правил дорожного движения, и предвидеть ее развитие. В связи с этим особое 
внимание в детско-юношеских автошколах уделяется моделированию реальных 
условий дорожного движения [4].
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Главной задачей воспитательного процесса, направленного на безопас-
ность поведения на дорогах, является формирование у обучающихся уважи-
тельного отношения ко всем участникам дорожного движения и понимания 
необходимости выполнения абсолютно всех требований и правил дорожного 
движения [4].

Систематизированный подход к воспитанию и обучению новых участников 
дорожного движения в перспективе позволит добиться повышения общего уровня 
культурного поведения на дороге. Кроме того, обучение может способствовать 
формированию и развитию у детей и подростков интереса к автомобильной 
технике, ее устройству и эксплуатации. Все это в полной мере оказывает поло-
жительное влияние на подрастающее поколение, на его заинтересованность, что, 
в свою очередь, выражается в снижении уровня преступности в подростковом 
возрасте, безнадзорности и т. д.

Особое место в деятельности автошкол уделяется выпуску специализиро-
ванной литературы по безопасности движения для юных пешеходов, велоси-
педистов, других участников движения, а также воспитателей, организаторов 
внеклассной работы и педагогов [3].

Таким образом, основной целью деятельности детско-юношеских автошкол 
является воспитание подрастающего поколения, способного грамотно и ответ-
ственно принимать участие в дорожном движении, искоренение чувства страха 
перед дорогой и убеждение в необходимости неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения для обеспечения безопасности на дороге.

Список источников
1. О безопасности дорожного движения: федер. закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ:  

ред. от 29.11.2021. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федер. закон  

от 04.12.2007 № 329-ФЗ: ред. от 06.03.2022. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 
ред. от 30.12.2021. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О Правилах дорожного движения: постановление Правительства Рос. Федерации 
от 23.10.1993 № 1090: ред. от 31.12.2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».



Актуальные проблемы науки и практики

70

УДК 343.3/.7
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Предметом исследования является новая статья 264.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, устанавливающая ответственность 
за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию и лишенным права управления транс-
портными средствами. Автор, опираясь на статистические данные, 
обосновывает появление данной нормы в уголовном законе и прово-
дит уголовно-правовой анализ статьи, акцентируя внимание на цели 
и условиях, при которых норма подлежит применению.
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гнутое административному наказанию; правила дорожного движения; 
превышение скорости движения.
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The subject of the study is the new Article 264.2 of the Criminal Code  
of the Russian Federation, which establishes liability for violation of traffic 
rules by a person subjected to administrative punishment and deprived of 
the right to drive vehicles. The author, relying on statistical data, justifies 
the appearance of this norm in the criminal law and conducts a criminal 
law analysis of the article, focusing on the conditions under which the 
norm is subject to application.

Keywords: administrative offense; person subjected to administrative 
punishment; rules of the road; speeding.

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 458-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» [4] были внесены соответ-
ствующие изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Глава 27 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (УК РФ) дополнена 
статьей 264.2, состоящей из двух частей и регламентирующей уголовную ответ-
ственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию и лишенным права управления транспортными 
средствами.

Первая часть статьи устанавливает уголовную ответственность за со-
вершение ряда нарушений в области безопасности дорожного движения, 
закрепленных в гл. 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях [1] (КоАП РФ), нормы которой обеспечивают установлен-
ный скоростной режим на дорогах и правила пересечения полосы встречного 
направления.

Вторая часть ст. 264.2 УК РФ предусматривает ответственность за со-
вершение правонарушений лицом, уже имеющим судимость за преступления, 
закрепленные в исследуемой статье.

Криминализация рассматриваемых деяний обусловлена неоднократностью 
совершения наиболее опасных правонарушений в области безопасности дорож-
ного движения. Статистические данные свидетельствуют о многочисленных 
повторных фактах таких правонарушений.

В 2020 г. было возбуждено следующее количество дел об административ-
ных правонарушениях:

а) 440 435 дел – по ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости движения 
транспортного средства на величину более 60, но не более 80 км/ч);

б) 58 959 – по ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на величину более 80 км/ч);

в) 596 885 – по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного дви-
жения или на трамвайные пути встречного направления);
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г) 202 142 – по ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ (повторные правонарушения, пред-
усмотренные ч. 4, ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ);

д) 44 850 – по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ (повторные правонарушения, пред-
усмотренные 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Приведенные в пояснительной записке к законопроекту «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации», представленной 
в Государственную думу, статистические данные показывают, что более 40 % 
водителей повторно превышают скоростной режим, а почти 10 % водителей 
повторно нарушают правила дорожного движения, связанные с выездом на 
полосу встречного направления [6].

Рассмотрим некоторые особенности уголовно-правовой характеристики 
ст. 264.2 УК РФ.

Во-первых, в отношении привлекаемого к уголовной ответственности лица 
должно быть зафиксировано не менее трех фактов нарушения определенных 
правил дорожного движения, выразившихся в следующем:

– в превышении установленной скорости движения транспортного средства 
на величину более 60, но не более 80 км/ч (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ);

– превышении установленной скорости движения транспортного средства 
на величину более 80 км/ч (ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ);

– выезде на полосу встречного движения или на трамвайные пути встреч-
ного направления (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) [1].

При этом повторность перечисленных административных правонаруше-
ний предполагает, что второй раз соверешено однородное административное 
правонарушение в период, когда лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию. Такой период исчисляется со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до истечения года 
со дня окончания его исполнения [1, п. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП РФ].

И только совершение лицом, лишенным права управления транспортными 
средствами, в третий раз однородного правонарушения в период, когда оно 
считается подвергнутым административному наказанию, будет являться осно-
ванием для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.2 УК РФ.

Дальнейшее совершение такого рода правонарушений лицом, имеющим 
судимость по рассматриваемой статье, влечет за собой уголовную ответствен-
ность, предусмотренную ч. 2 ст. 264.2 УК РФ.

Во-вторых, обязательным условием привлечения лица к уголовной ответ-
ственности является фиксация нарушения правил дорожного движения непо-
средственно сотрудниками Госавтоинспекции, а не специальными техническими 
средствами фото-, видеофиксации.
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В-третьих, лицо должно считаться подвергнутым административному 
наказанию и быть лишенным права управления транспортными средствами.

Момент совершения повторного правонарушения, который образует 
состав преступления, не определен законодателем, в связи с чем необходимо 
обращение к административному законодательству [7, с. 666].

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное 
наказание за совершение административного правонарушения, считается под-
вергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления [1].

В-четвертых, преступление, предусмотренное ст. 264.2 УК РФ, соверша-
ется умышленно.

По смыслу уголовного закона преступление считается оконченным с мо-
мента начала движения транспортного средства [5].

В-пятых, нельзя не отметить и особенности наказания: в качестве макси-
мального наказания, предусмотренного частью первой, выступает лишение сво-
боды на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; а в случае привлечения 
к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 264.2 УК РФ максимальное наказание – 
лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

При этом согласно пояснительной записке к законопроекту «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» предполагалось установить 
подсудность уголовных дел о преступлении, предусмотренном ст. 264.2 УК РФ, 
районному суду. Однако корреспондирующие изменения были внесены в ч. 1 ст. 31 
УПК РФ, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 264.2 УК РФ, подсудны мировому судье, поскольку максимальное наказание 
за данное преступление не превышает 3 лет лишения свободы. Соответственно, 
предварительное расследование по таким делам определено в форме дознания 
(п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ) [3].

Подводя итог, отметим, что уголовно-правовая характеристика ст. 264.2 
УК РФ достаточно сложна, применение данной нормы обеспечивается многими 
условиями, такими как повторность определенных однородных административ-
ных правонарушений, лишение права управления транспортными средствами 
до совершения правонарушения повторно, фиксация нарушения правил до-
рожного движения не средствами автоматической фиксации, а сотрудником 
Госавтоинспекции.

Предполагается, что появление новой статьи в УК РФ позволит повлиять 
на проблему, связанную с систематическим нарушением правил дорожного 
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движения определенными лицами, оказать уголовно-правовое воздействие на 
правонарушителей и более эффективно достичь цели общей превенции, направ-
ленной на снижение числа случаев превышения скоростного режима и выезда 
на полосу встречного движения.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
В 1960-Х И 1970-Х ГОДАХ

О. В. Михайленко, преподаватель кафедры специальных дисциплин 
Дальневосточного юридического института МВД России

В статье на основе архивных документов и нормативных правовых 
актов СССР анализируются роль и вклад общественности в борьбу 
с высоким уровнем аварийности и повышение безопасности дорож-
ного движения в 1960-х и 1970-х гг. на территории Хабаровского 
края; показана история взаимодействия общественных организаций 
с правоохранительными органами по обеспечению общественного 
порядка в советский период. Автор приходит к выводу о значимости 
общественности в организации безопасности дорожного движения 
в рассматриваемый период.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, обществен-
ность, общественная организация, аварийность, дорожно-транс-
портное происшествие.

PUBLIC PARTICIPATION IN THE ORGANIZATION  
OF ROAD SAFETY IN THE KHABAROVSK TERRITORY  
IN THE1960S AND1970S

O. V. Mikhaylenko, leсturer of the Department of Speсial Disсiplines of the 
Far Eastern Lаw Institute of the Ministry of Internаl Affаirs of Russiа

Based on archival documents and normative legal acts of the USSR, the 
article analyzes the role and contribution of the public in combating high 
accident rates and improving road safety in the 1960s and 1970s on the 
territory of the Khabarovsk Territory; shows the history of interaction 
of public organizations with law enforcement agencies to ensure public 
order during the Soviet period. The author comes to the conclusion 
about the importance of the public in the organization of road safety in 
the period under review.

Keywords: road safety, public, public organization, accident rate, road 
accident.
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Участие общественности в организации безопасности дорожного движе-
ния наблюдалась на протяжении всего существования службы Госавтоинспек-
ции советского периода. Еще в 1930 г. было вынесено Постановление Совета 
народных комиссаров РСФСР «Об обществах содействия органам милиции 
и уголовного розыска», в котором регламентировался порядок привлечения 
широких масс трудящихся к участию в работе органов милиции по борьбе 
с нарушениями общественного порядка, хулиганством, шинкарством и др. [1]. 
В 1932 г. данные общества были реорганизованы в бригады содействия при 
органах рабоче-крестьянской милиции [3].

К концу 1950-х количество общественных инспекторов в Хабаровском 
крае увеличилось до 280 человек. Общественность участвовала в борьбе с ава-
рийностью и в других регионах СССР. Для сравнения, в Чувашской АССР 
в 1957 г. насчитывалось 240 общественных инспекторов милиции по линии 
Госавтоинспекции [14, с. 153].

В марте 1959 г. Постановлением Совета министров СССР № 218 «Об уча-
стии трудящихся в охране общественного порядка в стране» в целях привлечения 
трудящихся к охране общественного порядка были учреждены добровольные 
народные дружины [5]. Формировались они исключительно на добровольных 
началах из работников предприятий, строек, колхозов и иных учреждений. При 
выполнении своих обязанностей они руководствовались Положением о до-
бровольных народных дружинах РСФСР по охране общественного порядка, 
утвержденным постановлением Совета министров от 30 марта 1960 г. № 435 [4].

К началу 1960-х значительно активизировалась работа по привлечению 
общественности к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения. 
Стали создаваться народные дружины по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий, а там, где они уже были созданы, положение с безопасностью 
дорожного движения значительно улучшилось.

Высокий уровень работы с общественностью дал положительные результа-
ты. При сравнении за 9 месяцев 1959 и 1960 гг. количество дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории Хабаровского края увеличилось на 6, однако 
число погибших сократилось на 5, а лиц, получивших травмы, стало меньше  
на 23. Но вместе с тем в отдельных городах и районах края наблюдался рост 
числа погибших из-за дорожно-транспортных происшествий. Такое положение 
сложилось, например, в г. Комсомольске-на-Амуре, где за указанный период рост 
составил 200 % [7, с. 1–23; 8, с. 180–183, 187].

На совещании лучших и руководящих работников Госавтоинспекции 
Министерства охраны общественного порядка РСФСР, проходившем в апре-
ле 1963 г. в Москве, министр охраны общественного порядка В. С. Тикунов 
отметил роль общественности в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения [6, с. 43]. Работа с общественностью стала считаться одной из наиболее  



Сборник научных трудов. Выпуск 9

77

эффективных форм работы по организации дорожного движения и обеспечения 
безопасности на дорогах края. Тем не менее, руководству Госавтоинспекции 
нередко указывали на недостаточную работу по привлечению и мобилизации 
общественности, так как количество дорожно-транспортных происшествий 
оставалось немалым [9, с. 43–50].

К концу 1960-х в Хабаровском крае насчитывалось 2 340 общественных 
инспекторов и добровольных народных дружинников. Во всех городах и райо-
нах края уже были созданы советы общественных инспекторов-дружинников.

Наилучшим образом в работе по обеспечению безопасности и организации 
дорожного движения показывала себя состоявшая из 26 человек комсомольская 
группа общественных инспекторов. В нее брали, как правило, самых хороших 
и проверенных водителей из числа молодежи, а по прошествии 5 месяцев рабо-
ты в составе данной организации им выдавали удостоверения общественных 
автоинспекторов.

Данная группа еженедельно организовывала собрания, где в присутствии 
нарушителей правил дорожного движения проводила тщательный разбор про-
исшествий и исходя из степени вины водителя выносила решение о применении 
мер воздействия, таких как составление протокола, лишение водительских прав, 
обязательное посещение лекции на тему о безопасности движения и др.

Но, несмотря на столь высокую активность общественности в организа-
ции безопасности дорожного движения, количество дорожно-транспортных 
происшествий в Хабаровском крае продолжало расти. Если за 5 месяцев 1968 г. 
было зафиксировано 203 дорожно-транспортных происшествия, то в 1969 г. 
данный показатель составил 212 – на 9 больше по сравнению с показателями 
1968 г. В Хабаровске данные показатели были 74 и 96 соответственно [10, с. 120].

В ноябре 1968 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР вынесли постановле-
ние, одним из решений в котором было наращивание и укрепление со стороны 
органов милиции связи с общественностью, что способствовало бы еще большей 
активизации работы в данном направлении [2; 11, с. 37–43].

К началу 1970-х по опыту прибалтийских республик в крупных городах 
края было создано 12 советов автолюбителей. Их цель состояла в оказании по-
мощи молодым водителям транспортных средств в изучении правил движения, 
а также в устройства и обслуживания автомобилей.

Только за 1971 г. в крае при помощи общественности удалось выявить  
3 928 нарушений правил дорожного движения и задержать 471 человека за 
управление автомобилем в состоянии опьянения. В Хабаровске данные пока-
затели составили 1501 и 197 соответственно. За 1970 и 1971 гг. представители 
общественности провели 757 бесед: в школах – 179, в автохозяйствах – 185, на 
агитационных площадках – 55. На заседания городских и районных советов были 
приглашены за нарушение правил движения 398 водителей транспортных средств.
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Большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения продолжал 
вносить созданный в 1960 г. внештатный комсомольский отряд Госавтоинспекции 
Хабаровска. К началу 1970-х данная организация была расширена до 49 человек.

За 1971 г. комсомольским отрядом были рассмотрено 185 нарушений 
правил движения водителями, организовано 48 выходов и 4 ночных рейда. 
По результатам работы были задержаны 8 угонщиков автомототранспорта, 
проведены 12 контрольных проверок выхода на линию автомобилей из хо-
зяйств, задержаны 186 водителей, управлявших транспортными средствами 
в состоянии опьянения.

Работа с общественностью дала некоторый положительный результат 
в Хабаровске в начале 1970-х. В частности, в центральной части города за  
2 месяца 1972 г. в сравнении с тем же периодом 1971 г. аварийность снизилась 
с 10 до 6 дорожно-транспортных происшествий, а конкретно в феврале – с 6 
до 1. В целом по городу аварийность оставалась на прежнем уровне, а число 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось в 2 раза  
[11, с. 45–51].

На протяжении 1970-х роль общественности в борьбе с аварийностью 
не снижалась. Для повышения авторитета общественных формирований в Ха-
баровске за счет средств предприятий и организаций начало производиться 
обмундирование и специальная форма одежды для внештатных сотрудников 
Госавтоинспекции. Не прекращалась практика проведения совместных рейдов. 
В 1976 г. во взаимодействии с народными дружинами только за первое полугодие 
удалось задержать 243 водителя в состоянии опьянения и выявить около 3 тыс. 
иных нарушений правил дорожного движения [12, с. 102–107].

Таким образом, работа с общественностью, проводившаяся в 1960-х 
и 1970-х гг. в значительной степени поспособствовала повышению дорожной 
дисциплины в населенных пунктах Хабаровского края и предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий. Успеха, выразившегося в снижении числа 
дорожно-транспортных происшествий, удалось достичь благодаря правильному 
и целевому взаимодействию сотрудников Госавтоинспекции и других служб 
милиции с силами общественности.
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плин Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматриваются основные вопросы организации ледовых 
переправ, формирования направлений движения по ним, технические 
правила устройства и содержания, а также правила пользования пе-
реправами и наплавными мостами в Российской Федерации.

Ключевые слова: ледовая переправа, порядок движения транспор-
та, нормы перевозки грузов и пассажиров, движение пешеходов по 
переправе, остановка транспортного средства на ледовой переправе.

ORGANIZATION OF TRAFFIC OF ROAD TRANSPORT  
ON ICE CROSSING

N. N. Shevko, lecturer of the Department of Special Disciplines of the Far 
Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia;

E. V. Kulenkova, senior lecturer of the Department of Special Disciplines  
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article deals with the main issues of the organization of ice cross-
ings, the formation of traffic directions on them, the technical rules of 
the device and maintenance, as well as the rules for the use of crossings 
and floating bridges in the Russian Federation.

Keywords: ice crossings, traffic order, norms for the transportation of 
goods and passengers, the movement of pedestrians along the crossing, 
stopping a vehicle on an ice crossing.

С наступлением зимы в северных регионах России начинается функцио-
нирование ледовых переправ через реки, озера, пруды, водохранилища, заливы, 
лиманы и бухты морей. Они проходят не только по линиям пересечений водоемов 
по наикратчайшему пути с одного берега на другой, но и по руслу рек. Протя-
женность ледовых автозимников может превышать 500 км [1].
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При обустройстве таких путей сообщения их обозначают светоотра-
жающими вехами и дорожными знаками, а также информационными щитами 
и плакатами, содержащими правила пользования переправой. На переправе 
могут быть шлагбаум, спасательный, контрольно-пропускной пункт [3].

Ответственность за безопасность людей на всех этапах организации ледовой 
переправы (от изыскания, строительства, сдачи в эксплуатацию, эксплуатации, 
ремонта и обслуживания до закрытия движения / прекращения функциони-
рования) возлагается на владельца. Это регламентируется нормативным доку-
ментом – отраслевыми дорожными нормами, в которых обязательным условием 
организации и эксплуатации ледовых переправ является выполнение требований 
правил охраны жизни людей на водных объектах, а также обеспечение безопас-
ных условий движения транспортных средств [6].

Переправы по льду открываются на основании распоряжений глав адми-
нистраций муниципальных образований, на территории которых они органи-
зуются. Местные органы власти и организации, ответственные за эксплуатацию 
ледовых переправ, несут ответственность за безопасность людей при пользовании 
ледовыми переправами в соответствии с основными руководящими норматив-
ными правовыми документами по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, где органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» определяют условия общего водопользования на водных 
объектах, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 
образований, в том числе устанавливают места, где действует запрет на выход 
(выезд) на поверхность водного объекта в период, когда это угрожает жизни 
и здоровью граждан (весенне-осенняя распутица, ледоход, ледостав), а также уста-
навливают иные запреты, предусмотренные законодательством, с обязательным 
оповещением населения через средства массовой информации, выставлением 
вдоль берега специальных информационных знаков или иным способом [2].

Порядок движения транспорта, нормы перевозки грузов и пассажиров 
устанавливаются владельцами ледовых переправ с учетом гидрометеорологи-
ческой обстановки, ледового прогноза и таблицы максимальной безопасной 
нагрузки на лед [7].

При движении по ледовым переправам следует быть предельно осторожны-
ми, соблюдать все меры безопасности и требования дорожных знаков. Выезжать 
на переправу следует со скоростью не более 10 км/ч, без толчков и торможения, 
держа дверцы автомобиля открытыми. Категорически запрещен проезд по пе-
реправе рейсовых автобусов и автомобилей с пассажирами – они должны быть 
высажены перед въездом на переправу.

Движение пешеходов по переправе разрешается только по специальным 
дорожкам, проложенным по бокам полосы движения и обозначенным вешками.
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Работа переправы прекращается, если условия эксплуатации и ее техни-
ческое состояние не обеспечивают безопасность эксплуатации.

На протяжении всего периода работы ледовых переправ уполномоченные 
специалисты ее владельца и сотрудники Государственной инспекции по маломер-
ным судам проверяют соответствие толщины льда принятой грузоподъемности, 
состояние подъездных путей, наличие технических средств и дорожных знаков, 
а также документацию [5].

При движении по ледовым переправам следует руководствоваться ука-
заниями дежурных, а при их отсутствии – дорожными знаками и указателями. 
На ледовых переправах, предназначенных для движения транспортных средств 
только в одну сторону, встречную полосу (путь) движения устраивают на рас-
стоянии не менее 100 м от первой [4].

На ледовой переправе запрещается:
– движение транспортных средств в туман или пургу;
– остановка или стоянка;
– проезд транспортного средства, вес которого больше указанного на 

установленном запрещающем знаке «Ограничение массы»;
– движение со скоростью, превышающей максимально допустимую;
– перевозка пассажиров – как в салоне, так и в кабине транспортного 

средства [4].
В случае неожиданной остановки транспортного средства на ледовой 

переправе необходимо:
– если она регулируемая, незамедлительно сообщить дежурному диспетчеру; 

для предотвращения увеличения критической локальной нагрузки на ледовое 
полотно выставить знак аварийной остановки не менее чем за 30 м;

– принять меры по освобождению пути своими силами; если это невоз-
можно – отбуксировать автомобиль на ближний берег с помощью троса длиной 
30–50 м, соблюдая максимальную осторожность [4].

Движение по переправе прекращается:
– при появлении на льду колеи, заполненной водой;
– образовании сквозных трещин шириной более 15 см и большой протя-

женности (длины);
– уменьшении толщины и прочности льда;
– разрушении льда у съездов с берега.
Хотелось бы добавить, что каждый водитель, приняв решение проложить 

маршрут по ледовой переправе, самостоятельно до въезда на лед для исключения 
вынужденной остановки должен убедиться в полной технической исправности 
транспортного средства; проверить крепление груза, заправку топливом, наличие 
знака аварийной остановки и буксировочного троса.
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Если путь по переправе длительный (более 3 км), лучше не двигаться в оди-
ночку, а ехать не менее чем двумя транспортными средствами, при этом соблюдая 
безопасную дистанцию для уменьшения нагрузки на поверхность льда.

Электрические стеклоподъемники должны быть разблокированы (в особых 
случаях нужно опустить стекла дверей), ремни безопасности находиться в не-
рабочем положении (расстегнутыми). В транспортном средстве должны быть 
средства для разбития стекол, или стоит положить в удобное место металлические 
предметы (например, молоток), двери машины должны быть свободными, чтобы 
ее можно было беспрепятственно покинуть в случае аварии [4].

Автомобиль может провалиться под лед и затонуть за несколько секунд, 
при этом перевернуться при проламывании льда. Поэтому на переправе требу-
ются особая внимательность, бдительность, взаимопонимание и взаимовыручка 
во время движения.

Если произошел аварийный случай и транспортное средство провалилось 
(проваливается) под лед, необходимо следовать рекомендациям ниже.

1. Самое главное – не паниковать, взять себя в руки. От хладнокровия 
и незамедлительности действий будет зависеть жизнь. У каждого человека есть 
примерно 5–10 минут, пока мышцы не начнут неметь от холода. Надо учиты-
вать, что в одежде можно продержаться около получаса в воде – в зависимости 
от температуры окружающего воздуха.

2. Провалившись в полынью и оказавшись вне транспортного средства, 
необходимо, облокотившись на кромку льда, максимально широко раскинуть 
руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Ноги надо поджать, чтобы не 
затянуло под лед, где может быть сильное течение. Иначе шансы спастись зна-
чительно снижаются.

3. Провалившись под лед с головой, необходимо сразу задержать дыха-
ние. Глаза нужно открыть (держать открытыми) для правильной ориентации 
в пространстве. Определив, откуда падает свет, стоит выплывать в сторону света 
и поднимающихся пузырьков.

4. Нужно освободиться от лишних предметов (сумка, портфель, рюкзак 
и т. п.), которые не только будут служить помехой, но и могут стать причиной, 
по которой человек не сможет выбраться. При этом ни в коем случае не следует 
снимать одежду, в которой могут быть воздушные прослойки, удерживающие 
на плаву и задерживающие тепло.

5. Выбираться на поверхность желательно со стороны, откуда двига-
лось транспортное средство. Это объясняется тем, что крепость льда там уже 
проверена.

6. Если течение затягивает под лед, не нужно с ним бороться: важно рас-
положиться на воде горизонтально.
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7. Не рекомендуется делать резкие движения, которые могут способ-
ствовать полному погружению в воду. Необходимо стараться не обламывать 
кромку льда.

8. Чтобы выбраться из воды, можно втыкать в лед нож, отвертку, гвоздь, 
ключи или специальные зацепы, если их брали с собой.

9. Если размеры пролома льда позволяют достать ногами до противопо-
ложного края, необходимо это использовать: выпрямить ноги, принять гори-
зонтальное положение, закинуть на лед сначала одну ногу, затем вторую.

10. Достигнув кромки, необходимо положить руки на лед и интенсивно 
работать ногами. Это поможет принять горизонтальное положение. Затем, упи-
раясь локтями и руками, нужно грудью постепенно наползать на лед, постепенно 
вытягивая тело из воды. При этом можно попробовать закинуть одну ногу на 
лед, а потом или выбраться, или перекатиться в более безопасное место.

11. Еще один из способов спасения – выбраться из полыньи спиной, от-
талкиваясь руками ото льда по бокам и выгибая спину (так обычно залезают на 
высокий подоконник).

12. Если при попытках покинуть полынью лед ломается, необходимо про-
бовать снова и снова, не сдаваться, делая короткие паузы для восстановления сил.

13. Необходимо призывать на помощь, любыми способами привлекать 
внимание окружающих.

14. Если попытки выбраться из воды не имеют успеха, необходимо оста-
ваться на поверхности воды у кромки льда. Постепенно одежда примерзнет 
ко льду и будет держать. Это даст возможность оставаться на виду, даже если 
произойдет потеря сознания.

15. Категорически запрещается вставать на лед в непосредственной бли-
зости от полыньи. Важно сначала отползти подальше, так как вес в этом случае 
распределяется равномерно, чтобы снова не провалиться под лед.

16. Выбравшись из воды, следует немедленно переодеться в сухую, жела-
тельно теплую, одежду. При отсутствии сменной одежды необходимо попытаться 
отжать мокрую. Не рекомендуется растирать руки и ноги: в этом случае холодная 
кровь прильет к голове. По возможности необходимо переместиться в теплое 
место или разжечь костер, выпить горячего чая. Обязательно нужно вызвать 
скорую помощь, даже если кажется, что все хорошо.

17. Если необходимо оказать помощь человеку, оказавшемуся в воде, 
первое, что необходимо сделать, позвонить спасателям на телефон 112. Нельзя 
приближаться близко к тонущему. Необходимо подать ему край веревки, длин-
ную палку, связанные между собой куртки или ремень. Нужно лечь на лед для 
увеличения площади соприкосновения, чтобы снизить вероятность самому уйти 
под воду. Действия по спасению должны быть своевременными, пока у человека 
слушаются руки и он может ухватиться за подданную веревку [4].
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Подводя итог, можно констатировать, что обойтись без ледовых переправ 
для передвижения по определенным территориями нашей страны невозможно, 
но подход к их обустройству и эксплуатации должен быть очень строгим, так как 
последствия невыполнения требований безопасности могут оказаться гораздо 
тяжелее, чем при дорожно-транспортном происшествии на обычной дороге.
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Пресечение административных правонарушений остается одним из су-
щественных факторов предупреждения подростковой преступности в стране.

Несмотря на то, что в последнее время сформировалась тенденция снижения 
числа административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 
их количество по-прежнему остается на высоком уровне. Так, в 2021 г. в Россий-
ской Федерации было выявлено 198 900 таких правонарушений, что по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (203 898) на 2,5 % меньше [12].

Вопросы привлечения несовершеннолетних к административной ответ-
ственности требуют предельного внимания с учетом того, что динамика роста 
или снижения количества совершаемых ими противоправных деяний напрямую 
зависит от эффективности мер, принимаемых в рамках производства по делу об 
административном правонарушении [10].

Производство в отношении несовершеннолетних осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях [1] (далее – КоАП РФ).

В КоАП РФ сформулировано понятие административного правонару-
шения, установлен возраст, с которого наступает ответственность (16 лет) 
и виды наказаний, применяемых в том числе к несовершеннолетним. При этом 
отдельной главы, регламентирующей привлечение к ответственности лиц, не 
достигших 18 лет, нет.

Несмотря на то, что производство по делу об административном правона-
рушении в отношении несовершеннолетнего осуществляется в общем порядке, 
анализируя нормы КоАП РФ, можно выделить ряд особенностей.

В первую очередь стоит отметить, что несовершеннолетний является 
особым субъектом административной ответственности и совершение право-
нарушения в возрасте до 18 лет законодателем отнесено к смягчающим вину 
обстоятельствам, что закреплено в ст. 4.2 КоАП РФ. Одновременно вовлечение 
подростка в совершение противоправного деяния является отягчающим обсто-
ятельством для другого лица [1].

Во-вторых, наряду с несовершеннолетними привлечению к админи-
стративной ответственности подлежат их родители или иные законные 
представители.

Например, употребление лицами в возрасте до 16 лет алкогольной продук-
ции, наркотических средств, психотропных веществ или нахождение в состоянии 
опьянения образует самостоятельный состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 20.22 КоАП РФ, согласно которой в таких случаях 
административная ответственность возлагается на законных представителей [1].

Кроме того, факт совершения правонарушения подростком будет являться 
основанием для привлечения к ответственности родителей по ст. 5.35 КоАП РФ – 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних [1].
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Однако в каждом деле важно установить причинно-следственную связь 
между действиями или бездействием законных представителей и деяниями не-
совершеннолетнего, выразившуюся в создании условий для противоправного 
поведения детей.

В-третьих, говоря об особенностях, стоит обратить внимание на виды 
административных наказаний.

КоАП РФ не предусмотрены отдельные наказания, которые применяются 
только к лицам, не достигшим возраста 18 лет, однако среди перечисленных 
в гл. 3 административных наказаний выделены те, которые не могут применять-
ся к несовершеннолетним. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 3.8 КоАП РФ к таким 
относится административный арест [1].

В случае же назначения административного штрафа он может взыскиваться 
с несовершеннолетнего только в том случае, когда тот имеет свой заработок [1]. 
При этом в качестве заработка не может рассматриваться пенсия или стипен-
дия. При отсутствии дохода у несовершеннолетнего штраф взыскивается с его 
законных представителей.

Здесь стоит отметить, что большинство несовершеннолетних не имеют 
самостоятельного дохода, находятся на иждивении у родителей, которые и вы-
плачивают административный штраф.

Представляется нецелесообразным назначение несовершеннолетнему 
такового вида административного наказания, как административный штраф, 
в связи с тем, что он не несет сам бремя ответственности, что делает наказание 
неэффективным. Наиболее существенное влияние могли бы оказать, например, 
обязательные работы [11].

В качестве следующей особенности привлечения несовершеннолетнего 
к ответственности можно рассмотреть применение некоторых мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении.

КоАП РФ предусматривает общий порядок применения мер обеспечения 
производства по делу для взрослых правонарушителей и лиц, не достигших 18 лет.

Среди других мер обеспечения могут быть доставление и административное 
задержание. Характерным для порядка применения данных мер является то, что 
закон возлагает на лиц, их применяющих, обязанность уведомить об администра-
тивном задержании законных представителей несовершеннолетнего [1, ч. 4 ст. 27.3].

Отдельного внимания заслуживает применение такой меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, как медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения.

КоАП РФ не предусматривает порядок проведения освидетельствования 
несовершеннолетних, однако, анализируя законодательные акты, которыми 
установлена процедура медицинского освидетельствования, можно выделить 
условия его проведения в отношении несовершеннолетних.
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В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
медицинское освидетельствование несовершеннолетнего на состояние нар-
котического или токсического опьянения расценивается как медицинское 
вмешательство и проводится с согласия одного из законных представителей [5].

Подпункт 8 п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)» предусматривает, что медицинское освидетельство-
вание лица, не достигшего 15 лет, проводится на основании заявления одного 
из законных представителей [9].

В подп. 9 п. 5 указанного приказа отмечено, что освидетельствование на 
состояние наркотического, токсического опьянения несовершеннолетнего 
проводится на основании письменного заявления одного из его законных 
представителей [9].

Таким образом, при проведении медицинского освидетельствования 
несовершеннолетнего необходимо разрешение законного представителя, что 
является обязательным условием применения данной меры обеспечения про-
изводства по делу.

Для стадии рассмотрения дела об административном правонарушении, 
совершенного несовершеннолетним, характерно рассмотрение особым коор-
динирующим органом – комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав [2] (далее – КДНиЗП).

Комиссия является юрисдикционным органом, входящим в систему про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и обладает 
специальной компетенцией [10].

КДНиЗП может принять решение об освобождении несовершеннолетнего 
от административной ответственности с применением к нему мер воздействия [1]. 
Основаниями будут являться конкретные обстоятельства дела и данные о лице, 
совершившем противоправное деяние.

Предварительно комиссия должна установить возраст привлекаемого к ответ-
ственности лица, условия его жизни, воспитания, занятия, получить характеристику 
с места жительства и учебы, выяснить, совершал ли он ранее правонарушения, 
обстоятельства совершенного им деяния, причины и условия, этому способство-
вавшие, а также возможность отрицательного влияния на него взрослых.

КДНиЗП не могут применять административные наказания, относящиеся 
к компетенции суда, поэтому в отношении несовершеннолетних, как правило, 
назначаются предупреждение и штраф. В случае необходимости применения 
наказания другого вида дело об административном правонарушении передается 
на рассмотрение в суд.
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Еще одна особенность кроется в неполноте дееспособности, поэтому 
защищают права и интересы несовершеннолетнего в ходе производства по делу 
об административном правонарушении законные представители, полномочия 
которых закреплены в ст. 25.3 КоАП РФ.

Законные представители имеют права и несут обязанности представля-
емых лиц.

Согласно ч. 5 ст. 23.5 КоАП РФ судья, орган или должностное лицо, рас-
сматривающее дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие законного представителя несовершеннолетнего [1].

Исходя из данного положения, можно сделать вывод, что КоАП РФ, в от-
личие от уголовного законодательства [3], не предусматривает обязательного 
участия законного представителя несовершеннолетнего лица, совершившего 
административное правонарушение, что противоречит нормам Семейного 
кодекса Российской Федерации, ст. 64 которого предусматривает обязанность 
законных представителей по защите прав и интересов детей и предоставляет 
право выступать без специальных полномочий в отношении физических и юри-
дических лиц, в том числе и в суде [2].

Учитывая, что несовершеннолетние в силу возраста и развития не могут 
в полном объеме пользоваться своими правами и нести обязанности, представ-
ляется целесообразным внесение дополнений в ч. 5 ст. 23.5 КоАП РФ, которые 
будут предусматривать обязательное участие законного представителя несовер-
шеннолетнего, совершившего административное правонарушение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что производство по делу об 
административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего осу-
ществляется в общем порядке, но имеет ряд особенностей, которые касаются 
достижения определенного возраста, дополнительных условий при применении 
мер обеспечения, рассмотрения дела юрисдикционным органом со специальной 
компетенцией, применения определенных видов наказаний, сужения админи-
стративной деликтоспособности и несоблюдения в отдельных случаях принципа 
личной ответственности.

Учитывая перечисленные особенности, а также то, что несовершеннолет-
ний является особым субъектом административной ответственности, который 
нуждается в защите прав и интересов, представляется целесообразным введение 
отдельной главы в КоАП РФ, которая систематизирует основные положения 
и особенности производства по делу об административном правонарушении 
в отношении несовершеннолетнего.
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В статье рассматривается соблюдение принципа презумпции невино-
вности при рассмотрении дела об административном правонарушении 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Автор 
подчеркивает, что при вынесении решений он нередко нарушается. 
Проанализированы проблемы, которые этому способствуют, и пред-
ложены пути их решения.

Ключевые слова: принцип презумпции невиновности, правовая 
конструкция, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, необоснованное решение, административное правонарушение.

PRESUMPTION OF INNOCENCE IN SENTENCING 
DECISIONS BY THE COMMISSION ON MINORS' 
AFFAIRS AND PROTECTION OF THEIR RIGHTS

I. V. Volkova, postgraduate of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia

The article examines the observance of the principle of presumption of 
innocence when considering a case of an administrative offense by the 
Commission on Juvenile Affairs and protection of their rights. The author 
emphasizes that when making decisions, it is often violated. The problems 
that contribute to this are analyzed and ways to solve them are proposed.

Keywords: principle of presumption of innocence, legal structure, com-
mission on minors' affairs and protection of their rights, ungrounded 
decision, administrative offence.
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Несмотря на то, что законодательство любого государства направлено 
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, трудно отрицать 
наличие проблем в этой сфере.

Действительно, дети являются наиболее уязвимой социальной группой. 
В силу возраста, физической и психической незрелости они не могут отстаивать 
свои права и защищать их перед кем-либо самостоятельно. Поэтому нуждаются 
в особой защите и заботе.

Система органов, защищающих права несовершеннолетних, опирается 
на определенную нормативно-правовую базу. Ее основой является Конвенция 
ООН о правах ребенка, нормы международного права, Конституция Россий-
ской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, федеральные законы 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об опеке 
и попечительстве», «Об образовании». Кроме того, нормы о защите прав 
ребенка содержатся также в Гражданском кодексе, Уголовном кодексе, Кодексе 
об административных правонарушениях и др.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) к административной ответственности могут 
привлекаться подростки с 16 лет [1, ст. 2.3].

В отличие от уголовных дел, административные правонарушения с участи-
ем несовершеннолетних рассматривают не суды, а территориальные комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) по месту 
жительства.

В соответствии с административным законодательством КДНиЗП отно-
сится к коллегиальному органу и уполномочена рассматривать также правона-
рушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 5.35, 20.22, 5.36, 6.23, 
6.10 КоАП РФ для законных представителей несовершеннолетнего.

При анализе правоприменительной практики видно, что решения о при-
влечении к административной ответственности несовершеннолетнего лица либо 
его законного представителя не всегда являются обоснованными.

В июне 2019 г. в Совете Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации прошли парламентские слушания, посвященные теме со-
вершенствования законодательства Российской Федерации, регулирующего 
статус КДНиЗП. В ходе подготовки к парламентским слушаниям активисты 
Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское 
всероссийское сопротивление» исследовали 75 процессуальных документов 
(протоколов полиции, постановлений КДНиЗП, решений районных судов), 
вынесенных в 12 субъектах Российской Федерации. Выяснилось, что 44 до-
кумента (58,66 %) были оформлены с процессуальными нарушениями, не 
отвечают требованиям ст. 28.2, 29.8, 29.10 КоАП РФ. Более того, в 2 протоко-
лах из 19 имелись признаки фальсификации: установочная часть протоколов 
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в подлинниках не совпадает с установочной частью протоколов в копиях. 
В подлинниках дописана описательная часть правонарушения, усугубляющая 
вину гражданина [6].

В ноябре 2020 г. на VII Всероссийском совещании по вопросу организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребен-
ка А. Ю. Кузнецова отметила, что «в 2019 году территориальные комиссии 
рассмотрели 199 тысяч протоколов и постановлений об административных 
правонарушениях, допущенных несовершеннолетними, в отношении их ро-
дителей и законных представителей рассмотрено 505 тысяч протоколов, при 
этом вынесено 455 тысяч постановлений об административном наказании» [5].

Как видим, прослеживается карательный характер и обвинительный уклон 
со стороны КДНиЗП. В подтверждение данных слов проанализируем примеры 
рассмотрения дел об административных правонарушениях данным коллегиаль-
ным органом.

В декабре 2021 г. Центральный районный суд г. Барнаула удовлетворил 
протест прокуратуры на постановление КДНиЗП в отношении гражданина 
Л. в совершении административного правонарушения, предусмотренного  
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима повышенной готовности) [10].

В соответствии с постановлением КДНиЗП Л. было назначено администра-
тивное наказание в виде предупреждения. Согласно материалам дела, в октябре 
2021 г. несовершеннолетний Л. принял участие в фотосессии жителей поселка 
Сибирская Долина, решивших напомнить властям о проблеме некачественного 
водоснабжения. Полиция расценила трехминутную фотосессию как несогласо-
ванную акцию и составила протоколы об административных правонарушениях.

Прокурор в протесте указал на необходимость отмены постановления 
коллегиального органа и прекращения производства по делу в связи с недока-
занностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

Суд отменил постановление КДНиЗП и прекратил производство по данному 
делу, отметив, что при составлении протокола об административном правона-
рушении было допущено серьезное нарушение процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ, что лишает его доказательной силы.

В феврале 2019 г. Щучанский районный суд Курганской области удов-
летворил исковое заявление от гражданки Ш. к КДНиЗП при администрации 
Щучанского района о признании постановления незаконным [7].

В обосновании он указал, что в соответствии с постановлением КДНиЗП 
положение семьи Ш. было признано социально опасным, семья была включена 
в единый банк семей, находящихся в социально опасном положении и начата 
индивидуальная профилактическая работа с ней всеми службами системы 
профилактики.
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Из указанного постановления следует, что причинами признания семьи 
Ш. находящейся в социально опасном положении стали самовольный уход ее 
несовершеннолетнего сына из дома, а также лишение Ш. родительских прав в от-
ношении несовершеннолетнего сына и восстановление в родительских правах.

Гражданка Ш. утверждала, что постановление является необоснованным 
и немотивированным, не содержит указания норм закона, на основании которых 
ее семья признана находящейся в социально опасном положении, отсутствуют 
доказательства, на основании которых комиссия пришла к выводу о необходимо-
сти занесения ее семьи в единый банк семей, находящихся в социально опасном 
положении. К административной и уголовной ответственности гражданка Ш. 
не привлекалась, никаких действий, которые могли бы отрицательно повлиять 
на поведение сына, не совершала. После его ухода из семьи она сразу же заявила 
о случившемся в отдел полиции, самостоятельно искала сына. В настоящее время 
он поживает с ней, учится в школе. Гражданка Ш. просила признать постановле-
ние КДНиЗП незаконным и подлежащим отмене.

Материалами дела было установлено и административным ответчиком 
не оспаривалось, что постановление КДНиЗП о включении семьи Ш. в единый 
межведомственно-накопительный банк данных семей, находящихся в социально 
опасном положении, выносилось в отсутствие Ш., без ее извещения о месте 
и времени разбирательства.

Доказательств того, что на момент вынесения оспариваемого постановле-
ния несовершеннолетние дети Ш. были признаны находящимися в социально 
опасном положении либо Ш. не исполняла обязанностей по воспитанию, обу-
чению и (или) содержанию детей, административным ответчиком представлено 
не было. Единичный случай самовольного ухода несовершеннолетнего из дома 
при своевременности действий матери по его розыску не свидетельствует 
о совершении подростком антиобщественных действий, поскольку не носит 
систематического характера, в силу чего не является бродяжничеством. На ос-
новании изложенного суд административное исковое заявление Ш. к КДНиЗП 
о признании постановления незаконным удовлетворил.

В феврале 2022 г. Сосновоборский городской суд (Красноярский край) 
г. Сосновоборска удовлетворил протест прокурора на постановление КДНиЗП 
Сосновоборска от 12 января 2022 г. о привлечении к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ гражданина О., считая постановление 
незаконным, подлежащим отмене и признав необходимым возвращение дела 
об административном правонарушении на новое рассмотрение в КДНиЗП 
администрации Сосновоборска [9].

Прокурор полагал, что постановление было вынесено незаконно, так как 
в нем отсутствует указание на время совершения О. административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, нет подробного описания 
события административного правонарушения.
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Как было установлено судом, КДНиЗП привлекла О. к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, назначив штраф в сумме 350 рублей, 
по факту ненадлежащего исполнения им родительских обязанностей по вос-
питанию и содержанию сына. В постановлении было указано, что гражданин 
О. не заботится о моральном и нравственном развитии ребенка, оставляет 
сына на длительное время без надзора, злоупотребляет спиртными напитками, 
в результате чего ребенок совершает значительное количество противоправных 
поступков, находится в ночное время на улице без сопровождения взрослых; от 
жильцов подъезда поступило заявление в полицию о принятии мер в отношении 
гражданина О. и его сына.

Суд в связи с допущением по делу существенных нарушений процессу-
альных требований, предусмотренных КоАП РФ, постановление КДНиЗП 
о привлечении гражданина О. к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП  РФ отменил и направил дело на новое рассмотрение.

Анализ приведенных примеров подтверждает необъективность рассмотре-
ния обстоятельств дел, игнорирование существенных факторов, несоблюдение 
процессуального порядка рассмотрения и игнорирование специфики участия 
законных представителей несовершеннолетнего в деле. Все это способствует 
вынесению КДНиЗП необоснованных решений.

В нормах КоАП РФ есть принцип, гарантирующий защиту от несправед-
ливого обвинения. В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ орган, рассматриваю-
щий дело об административном правонарушении, должен руководствоваться 
принципом презумпции невиновности [1]. Однако, как мы видим, на практике 
существуют проблемы соблюдения данного принципа при вынесении КДНиЗП 
решения о назначении наказания.

На наш взгляд, проблемы с соблюдением принципа презумпции невино-
вности при рассмотрении дел об административных правонарушениях связаны 
с несовершенством нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

Мы считаем, что первоисточником появления проблем является правовая 
конструкция, которая заложена в КоАП РФ.

Так, в ч. 2 ст. 1.5 указано, что «лицо считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом» [1]. В соот-
ветствии с порядком, предусмотренным КоАП РФ в ст. 26.2, «доказательствами 
по делу об административном правонарушении являются любые фактические 
данные» [1] и эти данные устанавливаются в первую очередь, как указано в ч. 2 
данной статьи, «протоколом об административном правонарушении» [1]. 
В соответствии со ст. 26.11 орган, рассматривающий дело (в нашем случае – 
КДНиЗП), оценивает доказательства «по своему внутреннему убеждению» [1].
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При такой ситуации принцип презумпции невиновности будет носить 
декларативный характер и его соблюдение фактически зависит от усмотрения 
КДНиЗП, рассматривающей дело об административном правонарушении.

Таким образом, при наличии обвинительного уклона и возможности 
коллегиального органа оценивать доказательства, основываясь на внутреннем 
убеждении, КДНиЗП выносит постановление о признании лица виновным 
и назначении административного наказания.

На наш взгляд, для того чтобы механизм соблюдения принципа презумпции 
невиновности работал, должны быть сформулированы требования к доказатель-
ствам и их оценке, а именно к их относимости, допустимости, достоверности, 
достаточности, к их совокупности, к порядку получения, к их непротиворечи-
вости друг к другу. При этом должно быть указано, в каком случае совокупность 
доказательств или их отсутствие будет служить основанием для прекращения 
производства по делу, а в каком будет служить основанием для вынесения реше-
ния о привлечении лица к административной ответственности.

Тогда КДНиЗП не станет оценивать доказательства при вынесении реше-
ния основываясь на внутреннем убеждении, так как требования будут изложены 
в нормах административного законодательства.

Без конкретных четких критериев все остается на усмотрение КДНиЗП. 
Поэтому пока они не будут сформулированы в КоАП РФ, принцип презумпции 
невиновности работать не будет и граждане будут продолжать сталкиваться 
с проблемами его соблюдения при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МИГРАНТОВ  
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ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. С. Пацевич, адъюнкт Дальневосточного юридического института 
МВД России

Статья посвящена рассмотрению вопроса о возможности получения 
образования в российских общеобразовательных организациях деть-
ми-мигрантами, об обеспечении их прав в данной области. Изучение 
проблем позволило автору сформулировать отдельные предложения 
по их возможному разрешению.

Ключевые слова: несовершеннолетний иностранный гражданин, 
образование, учет детей-мигрантов, миграционный контроль.

ENSURING THE RIGHTS OF MINOR MIGRANTS  
TO RECEIVE BASIC GENERAL EDUCATION  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

V. S. Patsevich, postgraduate of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the consideration of the possibility of obtain-
ing education in Russian educational institutions for migrant children, 
ensuring their rights in this area. The study of the problems allowed the 
author to formulate individual proposals for their possible resolution.

Keywords: foreign minor, education, registration of migrant children, 
migration control.

Российская Федерация остается наиболее привлекательным государством 
для трудовых мигрантов из бывших союзных республик.

По данным Государственной информационной системы миграционного 
учета, на территорию страны в 2020 г. прибыло 5,8 млн иностранных граждан 
и лиц без гражданства, среди них доля граждан государств – участников СНГ 
составила 85,4 % [16].
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Граждане с постсоветского пространства въезжают в Россию преиму-
щественно с целью работы, чаще всего следуя со своими семьями, включая 
несовершеннолетних детей.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в Российской Фе-
дерации в настоящее время не сформирована система учета иностранных детей, 
находящихся в стране и обладающих правом на основное общее образование, 
которое в нашем государстве является обязательным.

В 2020 г. на российской территории было около 800 тыс. несовершеннолет-
них иностранных граждан. Определить среди них точное число лиц школьного 
возраста практически невозможно. На органы миграционного учета обязанность 
по ведению и формированию подобной статистики не возложена. В российских 
школах учатся около 140 тыс. детей-мигрантов. Но цифры, взятые из различных 
ведомств, отличаются [10].

По данным Росстата в 2020 г. в Россию из-за рубежа въехали 54,6 тыс. 
детей в возрасте до 15 лет, что составляет 0,9 % от общего числа прибывших 
иностранных граждан [9, c. 213].

В указанные показатели включены три возрастные группы: от 0 до 4 лет, 
от 5 до 9 лет и от 10 до 14 лет. К следующей группе отнесены мигранты от 15 до 
19 лет. Соответственно, выделить в данной структуре тех, чье право на обучение 
в общеобразовательных организациях должно быть соблюдено, тех, кто освоил 
обязательный уровень общего образования, проблематично.

В этой связи верно замечание А. О. Четверикова о том, что без включения 
в образовательную и, как следствие, в духовно-культурную среду принимающей 
стороны несовершеннолетние мигранты рискуют в дальнейшем превратиться 
в асоциальные элементы, стать субъектами террористической и иной преступной 
деятельности [17, с. 22].

Обязательность основного общего образования закреплена в ч. 4 ст. 43 
Конституции Российской Федерации [1]. Обеспечить его получение детьми 
должны родители или лица, их заменяющие.

Обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования – один из основных принципов российской 
государственной политики в рассматриваемой сфере.

Ряд международных документов содержат положения, гарантирующие право 
каждого человека на получение образования вне зависимости от гражданства, 
происхождения и других обстоятельств.

Согласно ст. 3 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образова-
ния 1960 г. в целях ликвидации и предупреждения дискриминации государства, 
являющиеся сторонами конвенции, обязуются предоставлять иностранным 
гражданам, проживающим на их территории, такой же доступ к образованию, 
что и своим гражданам[2].
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В соответствии со ст. 28 Конвенции о правах ребенка 1989 г. государ-
ства-участники признают право ребенка на образование и на основе равных 
возможностей они, в частности, принимают меры по содействию регулярному 
посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу [3].

В п. 1 ст. 27 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах 
и основных свободах человека содержится следующее утверждение: «Никому 
не может быть отказано в праве на образование» [4].

Несмотря на закрепление гарантий в области обеспечения рассматриваемо-
го права, по данным ЮНЕСКО, в середине 2016 г. в мире насчитывалось около 
263 млн детей и подростков, оказавшихся вне той или иной ступени школьного 
образования. Из них около 61 млн не имели начального образования [18].

В Российской Федерации общественные отношения в сфере образования 
урегулированы Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» [5].

В ст. 5 указанного нормативного правового акта даны гарантии обеспечения 
права на образование в Российской Федерации, исключающие дискриминацию 
по каким-либо признакам.

Статья 78 данного закона, посвященная вопросам получения образования 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, прямо указывает на равные 
возможности данной категории населения наряду с российскими гражданами.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 44 на родителей возложена обязанность по обеспечению 
получения детьми общего образования. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение этой обязанности российским законодательством предусмотрена 
ответственность.

То есть возможность иностранных граждан, не достигших 18 лет, получить 
общее образование в российских школах зависит от волеизъявления родителей, 
что подразумевает их активную включенность в данный процесс.

Правилами приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для приема ребенка в общеобразовательную организацию.

К ним отнесены: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, 
справка о регистрации ребенка по месту жительству или по месту пребывания 
на закрепленной территории либо документ, подтверждающий начало про-
цедуры оформления такой справки. Иностранному гражданину или лицу без 
гражданства следует дополнительно пцредставить документ, указывающий на 
родство заявителя или на законность представления прав ребенка, и документы, 
подтверждающие право ребенка на пребывание в Российской Федерации [7].

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего.
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Соответственно, правила подразумевают прием в общеобразовательные 
организации иностранных детей с определенным правовым статусом, законно 
находящихся на российской территории, что создает определенные препят-
ствия, связанные как с доступностью российской системы образования для 
тех, чье правовое положение нелегально, так и с учетом несовершеннолетних 
иностранных граждан, не посещающих учебные заведения.

Отдельные примеры из судебной практики [8; 11] подтверждают данные 
доводы.

В школах несовершеннолетние мигранты могут столкнуться с различны-
ми сложностями, вызванными языковым барьером, значительными отличиями 
образовательных программ, принятых на их родине и в России, неспособностью 
усвоить учебный материал на русском языке и т. д. Кроме того, имеются законода-
тельные пробелы в части возможности продолжения обучения детей-мигрантов, 
временное пребывание которых ограничено сроком законного нахождения 
в стране [14, с. 64].

Отдельные исследователи видят решение обозначенных проблем в языковой 
подготовке детей-мигрантов за счет индивидуальных или групповых занятий 
посредством введения дополнительных учебных часов [12, с. 68], в усилении 
внимания школы к проблемам иностранных обучающихся путем более активного 
взаимодействия с их родителями [13, с. 52].

В некоторых европейских странах посещение школ детьми с неурегулиро-
ванным статусом закреплено законодательно, в то же время возникают сложно-
сти с приемом ребенка в класс в соответствии с его возрастом из-за отсутствия 
необходимых знаний и документов об овладении предыдущим образовательным 
уровнем [13, с. 52–53]. Следует отметить, что с такими трудностями могут 
столкнуться несовершеннолетние мигранты и в России.

На наш взгляд, соблюдение права иностранных детей на получение об-
разования в российских школах будет эффективным при условии интеграции 
в принимающее сообщество, способствующее широкому использованию рус-
ского языка как основного средства коммуникации.

Т. В. Куприна верно указывает на сложности в создании специальных классов 
для несовершеннолетних мигрантов, поскольку дети являются представителями 
разных национальностей, что может потребовать различных методик обучения 
русскому языку, численность данных классов нестабильна ввиду постоянного 
перемещения иностранных семей в течение учебного года, а уровень знаний 
таких детей часто не соответствует нормативным образовательным стандартам 
Российской Федерации [12, с. 68].

По словам Президента Российской Федерации В.В Путина, «деление на 
«чужих» и «своих» не лучший пример для подрастающих поколений. Граж-
данское самосознание, так же, как и патриотизм, не дается при рождении, они 
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формируются… всей нашей общественной средой: культурой, наукой, обра-
зованием» [10]. При этом количество детей-мигрантов в наших школах, по 
мнению российского лидера, должно быть таким, чтобы они могли погружаться 
в систему российских ценностей и фактически адаптироваться к языковой среде, 
не создавая особых проблем как образовательным организициям, так и семьям 
обучающихся [10].

Подобная зарубежная практика уже существует. К примеру, датский му-
ниципалитет Aarhus определил, что процент учащихся, требующих языковой 
поддержки, не должен быть больше 20 для любой школы, в случае его превышения 
часть подобных учеников переводят в другую школу [13, с. 53].

Небезосновательной является идея по проведению предварительной 
языковой подготовки иностранных детей.

Е. А. Омельченко, исследуя опыт других государств в данной области, пишет, 
что большие успехи наблюдаются у тех учеников из семей мигрантов, кто вначале 
посещал отдельные занятия с целью интенсивного изучения языка [13, с. 55]. 
Одновременно данный автор считает, что с целью недопущения сегрегации дети 
не должны длительное время оставаться в отдельных классах с усиленной учебной 
программой [13, с. 56].

И. В. Плюгина аналогичным образом указывает на предварительную под-
готовку в рамках специальных курсов как один из способов решения языковых 
проблем у иностранных детей [15].

Федеральное агентство по делам национальностей рекомендует создать 
в субъектах Российской Федерации отдельные дошкольные образовательные 
учреждения, специализированные для всесторонней адаптации и интеграции 
детей иностранных граждан; содействовать привлечению иностранных студен-
тов и волонтеров из числа молодежи к работе с прибывающими иностранными 
детьми; осуществлять постоянный мониторинг уровня освоения русского языка 
учащимися из семей мигрантов [6].

В настоящее время на государственном уровне предлагается создать 
единую систему учета несовершеннолетних мигрантов, единую базу данных 
с информацией о перемещениях иностранных детей, об их организованности, 
о необходимых мерах социальной заботы государства, а также ввести комплексную 
оценку потребностей детей мигрантов (уровень владения русским языком, нали-
чие общей подготовки, их социальный потрет). Важным является определение 
ответственности родителей-мигрантов за несвоевременное информирование 
о пребывании детей в России [10].

Органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с п. 6 
ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [5] 
на ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в силу 
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того, что такая информация должна поступать им от других ведомств, не обла-
дают достаточными сведениями о количестве несовершеннолетних мигрантов, 
проживающих на территории муниципального района, муниципального округа, 
городского округа.

Поэтому, полагаем, что особое внимание необходимо обратить на ак-
тивизацию взаимодействия подразделений МВД России и органов местного 
самоуправления в части передачи данных о несовершеннолетних мигрантах, 
въехавших в Российскую Федерацию вместе с иностранными родителями 
и поставленных на миграционный учет либо фактически проживающих по 
конкретному адресу.

В корректировке нуждаются и правила приема на обучение в российские 
общеобразовательные организации. Это касается возможности как представле-
ния иных документов, подтверждающих фактическое пребывание (проживание) 
детей-мигрантов на российской территории (например, договор найма жилого 
помещения), так и указания в личном заявлении иностранного родителя на уро-
вень владения ребенком русским языком, на потребность несовершеннолетнего 
в дополнительной языковой подготовке.

Считаем, что предлагаемые меры наилучшим образом будут способство-
вать обеспечению права детей-мигрантов на получение обязательного общего 
образования.
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вовых дисциплин Уфимского юридического института МВД России

В статье рассмотрены вопросы правовой ответственности за ненад-
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in the field of family and childhood protection. The author proposes an 
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Важная задача государства – увеличение демографических показателей 
населения страны. Для этого требуется обратить внимание на проблемные 
вопросы, связанные с образованием семьи как ячейки нашего общества.

Рассматривая процесс и возможности создания семьи, необходимо опи-
раться на нормативно-правовую базу, в которую вносятся коррективы, когда 
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принимаются новые законодательные положения, документы, которые влияют 
на различные социально-экономические решения по поддержанию семей (ипо-
тека, субсидия, сертификат на рождение второго и последующих детей и другие 
составляющие), но это не всегда эффективно.

С динамичным изменением законодательства в этой области меняются 
и условия надлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию 
детей. На ведущее место выдвигается вопрос как защитить самих детей, если 
родителей могут заинтересовать только экономически выгодные предложения 
государства, в частности льготы для многодетных семей и денежные пособия 
по рождению детей.

В большинстве случаев, как показывает практика, родители стараются 
надлежащим образом исполнять обязанности по воспитанию, содержанию 
и обучению детей, но некоторые относятся к этому попустительски. Играют 
роль и трагические или иные сложные жизненные ситуации.

Дети могут остаться без попечения родителей по следующим причинам: 
смерть родителя, отбывание им наказания в местах лишения свободы, лишение 
родительских прав или ограничение в воспитании несовершеннолетних и др.

В подобных случаях вопросы, касающиеся семьи и детства, а также и защиты 
прав детей, рассматриваются специальными государственными и муниципаль-
ными органами: инспекцией по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел (далее – ПДН ОВД), комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее – КДНиЗП), отделами и органами опеки и попечительства.

Перечисленные органы согласно нормам законодательства осуществляют 
работу, направленную на профилактику детской преступности, а также защиту 
прав несовершеннолетних.

Как закреплено законодательством, органы опеки и попечительства рас-
сматривает материалы, проводят проверку поступившей информации и прини-
мают решение в случае наступления смерти родителей или лишения их права 
на воспитание, ограничения в родительских правах, недееспособности, а также 
в виду длительной болезни или длительного отсутствия, уклонения от воспитания 
из-за злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами и др.

Органы местного самоуправления субъектов Российской Федерации, 
согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» имеют право и обязаны прини-
мать заявления от разных категорий граждан, регистрировать и рассматривать 
их, принимать материалы, поступившие из других государственных органов, 
проводить проверку фактов нарушения прав детей, предоставлять информацию 
в КДНиЗП как координирующий орган в системе профилактики.

Потом на заседании КДНиЗП обсуждаются все установленные факты, 
выносятся соответствующие постановления, которые впоследствии могут 
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послужить основанием для привлечении виновных лиц к административной 
ответственности, а в иных случаях – стать основанием для возбуждения уго-
ловного дела по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое 
обращение с детьми) или явиться причиной для подачи иска в судебные органы 
по ограничению или лишению родителей права на воспитание несовершенно-
летних детей.

Прежде чем материал будет передан в КДНиЗП, отделом опеки прово-
дится кропотливая работа при тесном взаимодействии всех служб и органов, 
осуществляющих деятельность в системе профилактики по линии несовершен-
нолетних, по сбору документов для последующих этапов и судебных заседаний, 
по рассмотрению собранных материалов на лишение родительских прав или 
ограничение в них.

Законодатель указывает, что органы опеки и попечительства обеспечива-
ют защиту прав и свобод несовершеннолетних, а также, исходя из конкретных 
обстоятельств, решают вопросы по устройству детей в детские дома, дома 
малютки, центры реабилитации и другие учреждения, а также осуществляют 
соответствующий контроль [2].

В состав КДНиЗП входят разные отделы и службы. Обязательным явля-
ется участие в заседаниях представителя прокуратуры, сотрудника ПДН ОВД, 
представителя Управления по гуманитарным вопросам и образованию (этот 
муниципальный орган ранее назывался районным отделом народного образо-
вания), представителя отдела социальной поддержки населения (ранее орган 
назывался «Центр занятости населения»), представителя детской поликлиники, 
сотрудника отдела молодежной политики при администрации муниципального 
района и др. [3].

Лишение родительских прав – это результат длящегося правонарушения 
или преступления, подразумевающего действия или бездействие родителей, 
которые должны подтверждаться рядом соответствующих документов, а факты 
нарушений должны найти подтверждение, иными словами, быть доказанными.

Предположим, что родители неоднократно привлекались к админи-
стративной ответственности по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), злоупотребляли 
спиртными напитками или наркотическими средствами, самоустранялись от 
воспитания детей в течение нескольких месяцев; отрицательное влияние на 
воспитание детей неоднократно обсуждалось на заседаниях КДНиЗП, при 
этом условия проживания детей в лучшую сторону не менялись, родители 
продолжали асоциальный образ жизни. Соответственно, правонарушение 
носит длящийся характер [1].
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С заявлением о лишении родительских прав в ПДН ОВД, в КДНиЗП, 
органы опеки могут обратиться не только один из супругов в отношении дру-
гого, но и бабушка, тетя, знакомый, родственник и даже посторонний человек.

Отдел опеки и попечительства имеет право подавать иски в судебные 
органы о лишении родительских прав от своего имени, если к ним обращается 
бабушка, дедушка, тетя или иной родственник несовершеннолетнего, который 
готов взять опеку над ним.

Один из супругов может обратиться с иском в отношении другого сразу 
в суд и уже там представить необходимые доказательства, которые станут ос-
нованием для лишения родительских прав.

Примерный алгоритм действий основывается на нормативно-правовой 
базе: нормах Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», Семейного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей» и других законов и подза-
конных актов, ведомственных приказов и т. д.

Примерный алгоритм процедуры лишения родительских прав следующий.
1. Подача заявления в соответствующий орган или суд.
Подать заявление могут:
– один из родителей либо лица их заменяющие;
– прокурор;
– орган опеки и попечительства;
– организация для детей-сирот;
– КДНиЗП;
– органы внутренних дел и другие органы, в чьи функции может входить 

охрана прав и интересов несовершеннолетних.
2. Сбор и подготовка документов.
В перечень документов входят:
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка с места жительства;
– копия свидетельства о заключении или расторжении брака;
– акт обследования жилищно-бытовых условий, который предоставляется 

органами опеки или членами КДНиЗП, его проводившими;
– если несовершеннолетнему исполнилось 10 лет и его мнение может 

учитываться при вынесении решения, то прикладывается согласие ребенка, 
с кем из родителей он желает проживать;
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– показания свидетелей, которые могут стать доказательствами по факту 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей: соседей, коллег, 
родственников, медицинских и педагогических работников и других лиц.

3. Составление иска в суд.
На основании искового заявления в суде рассматривается дело о лишении 

родительских прав. В иске должны быть приведены значимые и весомые осно-
вания, аргументы, чтобы применить данную меру. Только желания одного из 
родителей лишить прав другого недостаточно.

4. Исполнение принятого решения.
Решение суда направляется в орган записи актов гражданского состояния 

(далее – ЗАГС), где ставится отметка о лишении родительских прав. После 
вступления решения в законную силу ребенка забирают от лишенного права 
родителя и передают другому родителю или установленному опекуну. Далее 
несовершеннолетний проживает по месту жительства с установленным пред-
ставителем или родителем.

Законодателем предусмотрено понятие «краткосрочная опека» и разра-
ботан механизм защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на 
время отсутствия родителей [4].

Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» родителям необходимо подать в орган опеки 
совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на пе-
риод, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять родительские 
обязанности, с указанием конкретного лица.

После орган опеки составляет акт о назначении опекуна или попечителя, 
по заявлению родителей указывает срок действия полномочий опекуна или 
попечителя для краткосрочной опеки.

Временная опека назначается на определенный срок и используется в не-
которых случаях:

1) родители вынуждены уехать в длительную командировку, поэтому 
в течение долгого периода они не смогут самостоятельно заботиться о ребенке;

2) один из родителей тяжело заболевает, поэтому требуется долгосроч-
ное стационарное лечение, во время которого за малышом присматривают 
родственники или друзья;

3) если собираются документы на постоянное попечительство и сначала 
в упрощенном порядке допускается оформить временное;

4) нахождение ребенка с родителями представляет угрозу для его здоровья 
или жизни, так как они не обеспечивают должного ухода за несовершеннолетним, 
злоупотребляют алкоголем или запрещенными препаратами, поэтому опека 
требуется для того, чтобы ребенка не отправили в детский дом.
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Временно назначенный опекун или попечитель обладает всеми правами 
и обязанностями, за исключением права распоряжаться имуществом подо-
печного, от его имени давать согласие на совершение подопечным сделок по 
распоряжению своим имуществом.

В случае назначения опеки или попечительства по заявлению родителя не 
производятся выплаты на содержание ребенка, так как все расходы по содержа-
нию ребенка должны нести родители как его законные представители.

Можно выделить некоторые из основных направлений деятельности 
органов опеки и попечительства:

– выявление лиц, нуждающихся в опеке, с их последующим учетом;
– поиск, учет, обучение лиц, желающих принять детей-сирот либо недее-

способных граждан под опеку;
– предоставление кандидатам в опекуны сведений относительно возможных 

форм устройства ребенка в семью, состояния здоровья, нюансов документаль-
ного оформления;

– оказание содействия опекунам и попечителям при сборе необходимых 
документов;

– признание недееспособности гражданина через судебные инстанции 
либо возврат дееспособности при утрате оснований;

– назначение опекунов и попечителей как среди государственных учреж-
дений, так и лиц, желающих таковыми стать;

– выдача разрешений на проведение сделок, касающихся имущественных 
прав опекаемых;

– контроль условий проживания подопечных, надлежащего исполнения 
обязанностей лицами, давшими согласие на опекунство;

– отстранение от возложенных на опекунов обязанностей в случае ненад-
лежащего их исполнения.

В соответствии со ст. 68 Семейного кодекса Российской Федерации роди-
тели несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии детей [2].

Органы опеки и попечительства осуществляют свою деятельность, на-
правленную на защиту семьи и детства, прав и свобод несовершеннолетних, 
детей-сирот, оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, многодетным и малообеспеченным гражданам и прочим категориям 
населения, социально незащищенным гражданам. От деятельности и работы 
органов опеки и попечительства могут завесить судьбы людей и условия их 
жизни.
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УДК 342.9

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ 
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И. А. Чичик, преподаватель кафедры административного права и ад-
министративно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Дальневосточного юридического института МВД России

Статья посвящена рассмотрению детерминантов антисоциально-
го и противоправного поведения несовершеннолетних на основе 
результатов опросов, а также анализа уголовных дел в отношении 
них, проводившихся разными исследователями. Автор заключает, 
что основными детерминантами можно считать воспитание в семье, 
круг общения подростка, пристрастие к алкогольным напиткам, 
отсутствие занятости в свободное время, неэффективность превен-
тивных и профилактических мер, а также формирование «тренда» 
на антисоциальное поведение в сети Интернет.

Ключевые слова: правоохранительный орган, преступность несо-
вершеннолетних, детерминанты правонарушений, безнадзорность.

ANALYSIS OF SOME DETERMINANTS  
OF ILLEGAL BEHAVIOR OF MINORS

I. A. Chiсhik, lecturer of the Department of Administrative Law and Admin-
istrative and Service Activities of the Law Enforcement Agencies of the Far 
Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the analysis of the determinants of antisocial and 
illegal behavior of minors based on the results of surveys, as well as the 
analysis of criminal cases against them conducted by various research-
ers. The author concludes that the main determinants can be considered 
upbringing in the family, a teenager's social circle, addiction to alcoholic 
beverages, lack of employment in his spare time, ineffectiveness of pre-
ventive and preventive measures, as well as the formation of a "trend" 
for antisocial behavior on the Internet.

Keywords: law enforcement agency, juvenile delinquency, determinants 
of offenses, neglect.
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Радикальные преобразования в политических, социальных, экономических 
условиях и изменения в сознании российских граждан, которые привнесли 
в общественную жизнь немало позитивного, привели одновременно к обо-
стрению противоречий в молодежной среде. Умение их вычленять, понимать 
причины и взаимосвязанность, предусматривать пути их решения в интересах 
молодежи на государственном (благодаря молодежной политике государства), 
профессиональном (благодаря усилиям специалистов) и индивидуальном уров-
нях (благодаря усилиям самих молодых людей) в значительной мере могло бы 
улучшить положение молодежи в стране и повысить возможности для ее жиз-
ненного самоопределения, интеллектуального, нравственного и физического 
развития, реализации творческого потенциала в интересах как собственных, 
так и страны.

Историческое развитие общества в значительной мере зависит от того, 
насколько используется такой действенный фактор общественно-политического 
функционирования, как молодежь.

Во-первых, это определяется той значительной частью, которую занимают 
молодые люди в структуре населения каждой страны.

Во-вторых, во все времена и у всех народов молодежь была в авангарде 
общественных движений, являясь своеобразным катализатором и движителем 
общественных преобразований.

Одной из острейших проблем современности, влияющей, по сути, на все 
стороны общественной жизни и, в частности, создающей непосредственную 
угрозу проведению экономических и политических преобразований, являю-
щейся фактором социальной дестабилизации в нашем обществе, выступает 
устойчивый рост преступности. При этом исследования показали, что подавля-
ющее большинство правонарушителей становятся на преступный путь именно 
в несовершеннолетнем возрасте. Искоренение причин этого в значительной 
мере будет способствовать ликвидации преступлений, совершаемых не только 
несовершеннолетними, но и взрослыми.

Преступность несовершеннолетних независимо от длительности существо-
вания этого явления предполагает определенную последовательность в иссле-
довании ее генезиса: определение предпосылок возникновения преступления; 
анализ появления его отдельных элементов, их интегрирование; выявление его 
внутреннего механизма.

Безнадзорность – постоянный спутник преступлений несовершеннолет-
них, одно из условий, способствующих их совершению. Об этом убедительно 
свидетельствуют материалы следственной и судебной практики и результаты 
научных исследований [7].

По данным анализа судебных дел несовершеннолетних преступников, 
проведенного З. А. Мамаковой, Н. У. Ярычевым, 25,4 % несовершеннолетних 
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совершали преступления с 20 до 24 часов, 11,9 % – с 12 до 4 часов ночи. Как 
одно из условий совершения преступлений определяется слабый контроль за 
подростками (61,6 %) [5].

Одна из причин безнадзорности – отсутствие должной требовательно-
сти к поведению несовершеннолетнего, его поступкам, а то и безразличие, 
предоставление самостоятельности в оценивании, разрешении определенных 
жизненных ситуаций.

Так, по мнению опрошенных Р. А. Гапоненко учащихся из контрольной 
группы, вопросы о курении (20,1 % ответов), дружбе с ранее осужденными 
(более 19 %), половой жизни (более 47 %) они могут решить сами [2].

По данным Р. А. Гапоненко, проживали в семьях, где среди взрослых были 
ранее осужденные лица, 15,8 % обследованных осужденных несовершеннолет-
них; в семьях, где происходили постоянные ссоры – 13,1 %; где злоупотребляли 
спиртными напитками – 14,3 %. Для 10,8 % семей осужденных подростков ха-
рактерно неприязненное отношение к жизни других людей [2, 202].

Многим неблагополучным семьям присущи сразу несколько видов анти-
общественного поведения. В контрольной группе, по данным Л. П. Лобачевой, 
7,5 % опрошенных отметили, что очень характерным для членов семьи является 
злоупотребление спиртными напитками, наркотиками; 6,7 % констатировали 
ссоры, конфликты, драки; 6,8 % – неприязнь, недоброжелательное отношение 
к другим людям [4].

Результаты анализа криминальных склонностей несовершеннолетних 
преступников свидетельствуют о том, что в состоянии алкогольного опьянения 
преступления совершали в 23,1 % случаев, сильного алкогольного опьянения – 
в 2,1 %, наркотического опьянения – в 0,4 %; 4,3 % подростков состояли на учете 
в психоневрологическом диспансере, 1,7 % находились там ранее [3].

Далеко не всех несовершеннолетних, употребляющих наркотики и алко-
голь, вовремя ставят на учет. Подавляющее их большинство – это лица, которые 
уже совершили общественно опасное деяние или преступление. Тем не менее, 
подростков, употребляющих наркотики и спиртные напитки, но еще не совершив-
ших противоправных действий, выявляют крайне редко. Но следует принимать 
во внимание, что в будущем возможно совершение ими преступлений и других 
антиобщественных действий. Свыше 13 % несовершеннолетних преступников, 
по данным М. В. Селезнёвой, средства, которые были добыты преступным путем, 
тратили на алкогольные напитки, более 11 % – на развлечения [9].

Антиобщественная направленность подростков формируется и в семьях, где 
родители злоупотребляют алкоголем, что, в свою очередь, порождает грубость, 
жестокость, половую распущенность. Находясь в такой среде, подросток и сам 
становится агрессивным, жестоким, не считается с достоинством и чувствами 
людей, гораздо раньше сверстников начинает употреблять спиртные напитки.
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Негативно влияет на формирование личности несовершеннолетнего 
и «воспитание» методом физических наказаний, формирующим чувство 
озлобленности, страх перед родителями и вызывающим бегство из дома, а так-
же появление у подростков стрессового состояния, что может переходить 
в агрессию.

В ряде случаев недостаточный культурно-образовательный уровень, узость 
культурных интересов и потребностей родителей тоже неблагоприятно влияют 
на формирование личности подростка.

Однако далеко не всегда причиной неправильного формирования лично-
сти несовершеннолетнего являются семьи с ярко выраженной антисоциальной 
направленностью.

Одна из причин противоправного поведения несовершеннолетнего заклю-
чается в «выталкивании на улицу», в результате чего дети разочаровываются в ро-
дителях, чувствуют упадок, неуверенность в своих силах. А эти чувства нередко 
становятся основой для формирования негативного отношения к окружающим, 
недоверия и враждебности к нормам и принципам морали. Тот же результат 
дает попадание в неформальные компании с негативной направленностью для 
поиска в них сильного, смелого, по-товарищески внимательного старшего друга, 
способного стать идеалом для подростка.

Слабая нравственная позиция членов семьи, неправильная педагогиче-
ская позиция родителей рассматриваются как составные элементы семейных 
неурядиц. По данным исследователей, имеющих дело с несовершеннолетними, 
эта позиция характеризуется:

– нежеланием заниматься воспитанием детей в принципе (около 18 %, по 
материалам изучения уголовных дел несовершеннолетних преступников, от-
мечают безразличное отношение к себе со стороны родителей; в контрольной 
группе эти показатели значительно меньше. Родители подростков из контрольной 
группы интересуются учебой, поведением, переживаниями, друзьями, прове-
дением досуга почти ежедневно – более 71 % ответов;

– недооцениванием необходимости заниматься воспитанием постоянно, 
периодически усложняя его цели (схожие обстоятельства в семьях правонару-
шителей отмечались чаще, чем в семьях несовершеннолетних из контрольной 
группы);

– использованием ограниченного набора воспитательных средств, преи-
мущественно бесед или физических наказаний (более 29 % несовершеннолетних 
правонарушителей считали, что на их детские выходки и провинности родители 
реагировали мягко, действуя поучениями, но почти половина (46,8 %) сообщили, 
что за провинности их заслуженно били; 5,7 % заявили, что они подвергались 
жестоким избиениям и пыткам. Учащиеся из контрольной группы отметили, 
что дома в случае вины с ними проводят беседы (более 37 % ответов), кричат, 
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ругают (около 30 %); 24 % опрошенных указали на различные методы наказания 
(не дают карманных денег, не покупают новых вещей, не выпускают на улицу, 
запрещают играть на компьютере, смотреть телевизор, осуждают, равнодушно 
относятся, игнорируют, не разговаривают и т. п.). Исследование показало, что 
родителям несовершеннолетних правонарушителей присуще недостаточно 
критическое отношение к просчетам в воспитании детей. Только часть осознает, 
что эти просчеты имеют место, тогда как большинство родителей склонны объ-
яснять трудности своих детей аморальным влиянием их друзей, недостатками 
воспитательной работы в школе и т. д. [1].

Для объяснения положительных или отрицательных результатов семей-
ного воспитания не имеют решающего значения возрастные особенности 
несовершеннолетних. И при выяснении причин преступного или иного про-
тивоправного поведения вряд ли помогут ссылки на то, что во всем виноват 
сложный возраст.

Как одну из основных характеристик личности в науке выделяют ее склон-
ность к деятельности, специфической для определенного возраста. Для младшего 
возраста это игра, для подросткового – учебный труд и участие в делах коллек-
тива, для взрослых – общественно полезный труд, участие в делах коллектива, 
управлении обществом в целом. Исследования свидетельствуют об отставании 
уровня образованности от возрастных характеристик.

Так, большинство осужденных имели неполное среднее образование 
(67,6 %), лишь 16,7 % несовершеннолетних на момент совершения преступления – 
среднее образование [8]. Также установлено, что для подростков, совершивших 
преступления, типичной является утрата интереса к учебе. По данным архивных 
уголовных дел, 36,3 % несовершеннолетних не работали и не учились [8].

У большинства опрошенных низкий образовательно-культурный уровень, 
что, в свою очередь, ведет к односторонности, ограниченности представлений 
о лучшей и возможной доле, искажению интересов и потребностей. Отставание 
по уровню знаний, общего развития и культуры по-прежнему является одной 
из ведущих и труднопреодолимых личностных характеристик несовершенно-
летних преступников.

Это отставание существенно осложняет и профилактическую воспитатель-
ную работу с подростками по недопущению совершения ими преступлений, и их 
исправление, возвращение в общество после этого. По мере взросления отста-
вание по уровню знаний, общего развития и культуры не сокращается, а растет. 
Незаметно для себя такая личность все более ограничивает круг источников 
информации и самой информации, интересной и доступной.

Одним из важнейших криминогенных факторов в научной литературе 
называют недостатки в работе учебных заведений, нерешенные проблемы 
школьного обучения и воспитания, особенно в системе правового воспитания 
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(большинство опрошенных в спецшколе ответили, что они понятия не имели, 
что действия, которые они совершили, являются правонарушением), которые 
резко обострились в период социального и экономического кризиса.

В частности, так считают 36 % работников правоохранительных органов 
и 82,6 % преподавателей общеобразовательных школ и центров профессионально-тех-
нического образования, опрошенных в процессе исследования И. Р. Нигматуллиным.

При этом 37 % педагогов утверждают, что в последнее время состояние 
дисциплины и правопорядка в школах и центрах профессионального образования 
значительно ухудшилось; 45,6 % считают, что заметных изменений относительно 
этого нет, а 8,7 % оценивают ситуацию в оптимистическом свете «состояние 
улучшилось», однако дальнейшие заявления педагогических работников вряд 
ли могут служить источником оптимизма.

Называя и оценивая значимость трудностей, испытываемых учебными 
заведениями, преподаватели отметили:

– общее падение авторитета знаний (67,4 % ответов учителей школ и 56,8 % – 
преподавателей центров профессионально-технического образования);

– обнищание семей учащихся (37,8 и 38,9 % соответственно);
– невозможность профориентации в связи с ростом безработицы (32,6 

и 33,3 %);
– правовой нигилизм современного общества (45,2 и 47,4 %);
– низкий уровень материального обеспечения учебно-воспитательного 

процесса (31,8 и 45,7 %);
– недостаточный уровень правового обучения учащихся;
– отсутствие культурно-массовой работы в школе;
– игнорирование школы (58,1 % и 75,7 %) и «побег» из школ.
На 3 балла (по 5-балльной системе) оценили преподаватели школ и цен-

тров профессионально-технического образования меру воздействия такого 
криминогенного фактора, как несовершенство системы обучения и воспитания 
(27,8 % ответов) [6].

Таким образом, основными детерминантами антисоциального и про-
тивоправного поведения несовершеннолетних можно считать: недостатки 
воспитания в семье, асоциальный круг общения подростка, пристрастие к алко-
гольным напиткам, отсутствие занятости в свободное время, неэффективность 
превентивных и профилактических мер, а также формирование «тренда» на 
антисоциальное поведение в сети Интернет.

В последнее десятилетие степень влияния социальных сетей на подростков 
сильно возросла и в гораздо большей степени способна приводить к противо-
правным действиям, чем неблагополучие семьи или выбор не тех друзей в школе, 
что, на наш взгляд, обусловливает потребность в разработке законодательства 
по ограничению контента категории 16+ и 18+ для несовершеннолетних, чего 
на данный момент фактически нет.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА, 
СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

С. А. Дряглина, преподаватель кафедры общеправовых дисциплин 
Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматриваются социально-демографический, нравствен-
но-психологический и правовой компоненты характеристики лица, 
совершающего преступление в налоговой сфере. Анализ проводится 
на основе данных судов Хабаровского края и материалов уголовных 
дел, возбужденных в крае по ст. 198–199.2 УК РФ.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF THE PERSONALITY OF THE TAX CRIMINAL

S. A. Dryaglina, lecturer of the Department of General Legal Disciplines of 
the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article examines the socio-demographic, moral-psychological 
and legal components of the characteristics of a person committing a 
crime in the tax sphere. The analysis is carried out on the basis of data 
from the courts of the Khabarovsk Territory and materials of crimi-
nal cases initiated under Articles 198–199.2 of the Criminal Code  
of the Russian Federation.

Keywords: tax, tax crime, criminal identity, criminal case, economy.
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Несмотря на облегчение в России в последние годы налоговой нагрузки, 
улучшение условий ведения бизнеса, уклонение от налоговых обязанностей 
носит распространенный характер.

Схем, которые не только сокращают бюджетные поступления и снижают 
эффективность экономики, но и формируют у налогоплательщиков мнение 
о безнаказанности неправомерного поведения, существует достаточно много.

Преступления в налоговой сфере представляют серьезную угрозу для 
экономической безопасности государства, так как препятствуют поступлению 
инвестиций, нормальному развитию социально-политической, предпринима-
тельской и банковской деятельности.

По данным Управления МВД России по Хабаровскому краю, в 2021 г. было 
выявлено 764 экономических преступления – это на 21,9 % больше, чем в 2020 г. 
Из них налоговых преступлений – 42 – это на 40 % больше, чем в 2020 г. [1].

Общая сумма причиненного ущерба по оконченным и приостановленным 
уголовным делам налоговой направленности в Хабаровском крае составила 
235 млн 371 тыс. рублей (за 12 мес. 2020 г. – 309 млн 865 тыс. рублей), возмещено 
208 млн 582 тыс. рублей (за 12 мес. 2020 г. – 221 млн 146 тыс. рублей) [1]. Это 
свидетельствует о том, налоговая преступность на территории Хабаровского 
края значительна, что требует пристального внимания со стороны правоохра-
нительных органов.

Анализ практики выявления, раскрытия и расследования налоговых пре-
ступлений показывает, что действия правоохранительных органов не всегда 
эффективны по ряду причин.

К таким причинам относится отсутствие должного представления 
о личности лица, совершающего налоговое преступление, о детерминантах 
преступности в налоговой сфере, о мерах профилактики преступлений 
данного вида.

Изучение личности позволит не только сформировать портрет лиц, совер-
шающих рассматриваемые преступления, но и выявить наиболее распростра-
ненные личностные качества и особенности, характеризующие детерминанты 
преступного поведения в Хабаровском крае.

Традиционно структура личности преступника оценивается в рамках 
таких компонентов, как социально-демографические характеристики личности 
преступника, нравственно-психологические и правовые [2].

Анализ статистической отчетности судов Хабаровского края и материалов 
уголовных дел, возбужденных по ст. 198–199.2 УК РФ, позволил нам выделить 
некоторые социально-демографические характеристики личности преступника 
в налоговой сфере.

Так, среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за рас-
сматриваемые преступления в Хабаровском крае в 2021 г. –начале 2022 гг., 
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преобладали мужчины (около 87 %). Низкая доля женщин объясняется тем, 
что они занимают на предприятиях в основном должности бухгалтеров и фи-
нансовых директоров.

Возраст мужчин в 56 % случаев составляет от 35 до 49 лет, в 32 % – от 50 лет, 
в 12 % 1–25 лет – 34 года.

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что значитель-
ная часть преступлений совершаются лицами, имеющими высшее или среднее 
экономическое образование (67 %), высоким социальным статусом в обществе 
(88 % – индивидуальные предприниматели, служащие, главные бухгалтеры, 
управляющие организациями, коммерческие директора) и стабильный источник 
доходов. Это обусловлено тем, что сам характер преступлений в налоговой сфере 
требует высокого уровня интеллектуального развития, образования и значимого 
социального статуса в обществе. Безусловно, «интеллектуальный» характер 
преступлений проявляется в изобретательности способов и схем преступных 
действий, в умении скрыть содеянное, в выборе правильной тактики поведения 
при попадании в поле зрения правоохранительных органов и т. п.

Правовая характеристика личности преступника в налоговой сфере в Ха-
баровском крае не имеет каких-либо особенностей, присущих только этой кате-
гории. В группе лиц по предварительному сговору за указанный выше период 
было совершено около 18 % преступлений, так как создание больших преступных 
групп нетипично. Как правило, среди участников есть руководитель и бухгалтер 
организации, сговор которых позволяет скрыть объекты налогообложения 
и внести ложную информацию в документы бухгалтерского учета.

По нашему мнению, на нравственно-психологическую характеристику 
преступника в Хабаровском крае влияет социальная среда. Лица, совершившие 
преступления в налоговой сфере, имеют широкий круг общения, умеют входить 
в доверие, обладают организаторскими способностями и создают впечатление 
законопослушных граждан. Но под влиянием социальной, политической и эко-
номической среды у преступников формируются такие черты, как завешенная 
самооценка, циничность, преобладание собственных интересов над интересами 
других. Отношение данных лиц к закону можно назвать «избирательным»: 
соблюдая одни нормы права, они игнорируют другие.

Данная модель поведения становится нормой в обществе, так как пре-
обладают корыстные мотивы и материальная заинтересованность вследствие 
изменения экономической и политической ситуации в стране.

Рассмотренные признаки лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за преступления в налоговой сфере в Хабаровском крае, позволяют 
составить условный портрет лица, совершающего преступления, предусмотрен-
ные ст. 198–199.2 УК РФ: это мужчина в возрасте от 35 до 49 лет, гражданин  
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Российской Федерации, имеющий среднее или высшее образование, высокий 
социальный статус в обществе, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
бухгалтером либо руководителем организации.
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В статье проанализировано законодательство Российской Федерации, 
регламентирующее основные вопросы, связанные с осуществлением 
налогового контроля.
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The article analyzes the legislation of the Russian Federation, which 
regulates the main issues related to the implementation of tax control.
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documentation.

Государственный контроль (надзор) в сфере налогов и сборов осущест-
вляется Федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС России) 
и ее территориальными органами.

Налоговый контроль является одним из видов государственного контроля, 
направленным на выявление правонарушений в финансовой сфере и привлече-
ние к ответственности.

Порядок привлечения к ответственности в налоговой сфере предполагает 
несколько стадий. Во-первых, налоговый орган выявляет нарушения. Во-вто-
рых, фиксирует их в акте. В-третьих, рассматривает материалы дела и выносит 
решение о привлечении к ответственности. Далее, граждане вправе обжаловать 
решение в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде.
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Основными мероприятиями, которые применяются в деятельности 
ФНС России, являются:

– постановка на учет в налоговом органе;
– получение пояснений по поводу правонарушения;
– вызов в налоговый орган;
– осмотр территорий, помещений, документов;
– мониторинг;
– наблюдение за подконтрольным объектом;
– выявление правонарушений в данной сфере и привлечение к от- 

ветственности.
Следует отметить, что особенностью производства по делу о налого-

вом правонарушении является установление того, что конкретно выявлено 
в результате налоговой проверки, поэтому конкретная форма производства 
зависит от способа обнаружения налогового правонарушения. Кроме того, 
производство, предусмотренное ст. 101 НК РФ, связано именно с проводи-
мыми проверками [2].

Интересен тот факт, что сбор доказательств по делу о налоговом правона-
рушении происходит в ходе проведения налогового контроля.

Так, Конституционный суд Российской Федерации в определении от 
12 июля 2006 г. № 267-О указал: если налоговый орган обнаружит признаки 
налогового правонарушения, он обязан потребовать у налогоплательщика 
объяснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своев-
ременность уплаты налогов [3].

Согласно п. 5 ст. 88 НК РФ, если в ходе проверки инспекция установит 
налоговое правонарушение или иное нарушение законодательства о налогах 
и сборах, она обязана составить акт проверки в соответствии со ст. 100 НК РФ [2].

Рассмотрим более подробно производство по делу о налоговом правона-
рушении согласно ст. 101 НК РФ.

Оно включает действия по изучению порядка, расчетов и уплаты налогов, 
а также процессуальное закрепление фактических обстоятельств совершения 
налогового правонарушения и результатов проверки.

При обнаружении фактов нарушения налогового законодательства долж-
ностными лицами, на то уполномоченными, должны быть составлены процес-
суальные документы в течение 10 дней в установленной форме в виде акта.

В акте проверки должны быть указаны факты нарушения законодательства 
о налогах и сборах, а также выводы по их устранению.

По каждому факту, событию нарушения должны быть подробны изложены, 
согласно КоАП РФ [1]:

– обстоятельства нарушения;
– вид налогового правонарушения;
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– способ совершения;
– ссылки на соответствующую статью;
– доказательства.
Требования к составлению акта и его форме утверждены приказом 

ФНС России от 7 ноября 2018 г. № ММВ-7.2/6289 с учетом п. 3 ст. 101 НК РФ.
Акт налоговой проверки в течение 5 рабочих дней с даты его составления 

должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его 
представителю под расписку либо отправлен по почте.

Ошибки, допускаемые должностными лицами при составлении процессу-
альных документов, например соответствующего акта, могут быть следующими:

1) не полностью указаны:
– данные лица (ФИО);
– сведения о месте рождения;
2) неверно указаны / не указаны:
– место регистрации;
– паспортные данные;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– обстоятельства правонарушения;
– конкретный адрес организации по месту нахождения обособленного 

подразделения (помимо ИНН организации должен быть КПП организации);
3) не заверены надлежащим образом:
– исправления в акте;
– отказ лица, совершившего правонарушение, от подписи в акте (должен 

быть заверен должностным лицом, понятыми, произведена видеозапись);
4) не сделана отметка в акте о том, что лицо, совершившее налоговое 

правонарушение, уклоняется от получения акта;
5) при документировании налогового правонарушения не взяты объяс-

нения у лиц, совершивших правонарушение, и свидетелей [4].
Таким образом, согласно п. 14 ст. 101 НК РФ несоблюдение должностны-

ми лицами налоговых органов требований, установленных кодексом, а также 
допущение ошибок при составлении процессуальных документов могут быть 
основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым 
органом или судом.
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В статье исследуются вопросы освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с возмещением ущерба, регламентируемого 
ст. 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации; проводится 
юридический анализ примечаний к ст. 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 
с целью сопоставления с иными уголовно-правовыми компромиссами. 
Автор рассматривает сущность, допустимость и целесообразность 
уголовно-правовых компромиссов в налоговой сфере в современной 
России, соотносит юридическое обоснование освобождения от 
уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба в резуль-
тате налогового преступления с уголовно-правовыми принципами 
справедливости и неотвратимости наказания. Также анализирует-
ся институт обеспечения уголовно-правовых компромиссов при 
рассмотрении налоговых преступлений через установление связей 
между уголовными нормами и положением, формализованным в ч. 3 
ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовно-правовой компромисс, налоговое пре-
ступление, возмещение ущерба, уголовно-правовая политика.
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199.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, compares them 
with other criminal law compromises. The author examines the essence, 
permissibility and expediency of criminal law compromises in the tax 
sphere in modern Russia. The article also analyzes the institution of 
ensuring criminal law compromises on tax crimes through a hyperlink 
to Part 3 of Article 28.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation.
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На протяжении многих лет развития уголовного права борьба с «инфля-
цией» уголовно-правовой репрессии являлась показателем гуманно ориенти-
рованного демократического государства. В современной России законодатель, 
несмотря на вызывающие опасения внешние факторы в виде политического 
и экономического давления со стороны стран Запада, старается адекватно 
подходить к выработке уголовно-правовой политики, обосновывая понижение 
или ужесточение уголовной ответственности степенью общественной опас-
ности совершенного деяния в отношении наиболее приоритетных объектов 
правоотношений.

Термин «уголовная политика» – достаточно емкий по содержанию и вклю-
чает в себя не только совершенствование уголовного законодательства, но и со-
ответствующую трансформацию уголовно-процессуального права как обеспечи-
тельного по отношению к материальному. Именно поэтому в научной доктрине 
уголовная политика понимается как выработанная государством «генеральная 
линия, определяющая основные направления, цели и средства воздействия на 
преступников путем формирования уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его 
применения, а также путем выработки и реализации мер, направленных на 
предупреждение преступлений» [7].

Поддерживая вектор минимизации карательной, репрессивной составля-
ющей уголовной политики в отношении лиц, совершивших налоговые престу-
пления, вот уже несколько лет законодательные органы нашей страны вносят 
соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации [2] 
(далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  [1] 
(далее – УПК РФ).

Так, в еще в 2015 г. в ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с возмещением ущерба» была введена компромиссная норма 
о возможности освобождения лица от уголовной ответственности при выявле-
нии факта совершения им до 1 января 2015 г. преступлений, предусмотренных 
ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ [5].
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Действие данного компромисса распространялось на деяние при опре-
деленных условиях:

1) лицо, совершившее указанные преступления, является декларантом или 
лицом, информация о котором содержится в соответствующей специальной де-
кларации, поданной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) деяния связаны с приобретением (формированием источников приоб-
ретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контро-
лируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится 
в соответствующей специальной декларации, и (или) с открытием и (или) 
зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых со-
держится в соответствующей специальной декларации.

Помимо этого, по условиям компромисса лицо не только освобождалось 
от уголовной ответственности, но и в данном случае не применялись положения 
ч. 1 и 2 ст. 76.1 УК РФ в части возмещения ущерба, перечисления в федеральный 
бюджет денежного возмещения и полученного дохода.

Тенденцию к еще большей либерализации уголовной ответственности в от-
ношении лиц, совершивших налоговые преступления, законодатель продолжил 
в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования 
отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды» [3], посредством которого закрепил в ст. 198, 199, 199.1, 
199.3, 199.4 примечания, содержащие компромиссные нормы об освобождении 
от уголовной ответственности при наличии признаков состава преступления.

Так, примечания к ст. 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ (ст. 199.2 не входит 
в этот список) устанавливают, что лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное одной из этих статей, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, пеней и штрафа 
в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом [2]. Таким 
образом, законодатель выдвигает конкретное условие – минимизировать либо 
устранить последствия своего преступного деяния, тем самым снизив уровень 
его общественной опасности.

В качестве мер обеспечения уголовно-правовых компромиссов в УПК РФ 
была введена ст. 28.1, предусматривающая право суда, следователя с согласия 
руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора пре-
кратить уголовное преследование лица по преступлениям, предусмотренным 
статьями 198–199.1, 199.3, 199.4 УК РФ в случае возмещения им до момента 
назначения судебного заседания причиненного вреда [1].

При этом правоприменитель столкнулся с коллизией материальных и про-
цессуальных норм. Проблема достижения данных компромиссов заключалась 
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в отсутствии толкования и разъяснения в УК РФ порядка возмещения ущерба 
(не была четко обозначена стадия уголовного процесса, в течение которой 
возможно было воспользоваться данным компромиссом и избежать уголовной 
ответственности). В то же время УПК РФ ограничивал факт уплаты стадией 
предварительного следствия, то есть сроком до назначения судебного заседания, 
лишая лицо возможности воспользоваться своими правами в зале судебного 
заседания. С точки зрения общей теории права УК РФ должен иметь приоритет 
в данном случае, однако практика разрешения данной коллизии складывалась 
неоднозначно [6].

Следующим либеральным шагом компромиссной природы, так как про-
тивоправность деяния не исключалась, явилось продление срока, указанного 
в ч. 3 ст. 76.1 УК РФ, до 1 января 2022 г. [4].

Представители научного сообщества и средства массовой информации 
называют указанный срок налоговым иммунитетом, льготной нормой, имею-
щей определенные закрепленные временные рамки, регулирующей разрешение 
уголовно-правового конфликта между специальными субъектами, одним из 
которых выступает декларант или лицо, информация о котором содержится 
в соответствующей специальной декларации [8].

Цель введения компромисса в экономически адекватной и легитимной 
легализации теневых активов. Такая норма становится неким стимулом для 
субъектов рыночных отношений. Ведь при расширении временных рамок сни-
жается уровень репрессивности норм уголовного законодательства, что, в свою 
очередь, благоприятствует созданию перспективного делового климата, защите 
предпринимательской деятельности, предупреждению рисков.

В профессиональном правосознании компромисс, о котором идет речь 
в ч. 3 ст. 76.1 УК РФ, получил название «амнистия капиталов» [8].

Юристы и адвокаты, практикующие в налоговой сфере, говорят об ам-
нистии капиталов как о возможности для граждан показать свои активы, не 
подвергаясь какой-либо ответственности, в том числе уголовной. Также к аргу-
ментам риторики поддержки изменений ч. 3 ст. 76.1 УК РФ относят и возмож-
ность задекларировать наличные средства как в рублях, так и в валюте, а также 
финансовые активы, в список которых войдут не только ценные бумаги, но 
и производные финансовые инструменты (фьючерсные контракты, опционы 
и др.). При этом компромисс подкрепляется обеспечительными гарантиями: 
факт представления специальной декларации, а также сведения, содержащие-
ся в ней или в прилагаемых к ней документах, не могут служить поводом для 
возбуждения уголовного дела.

Проанализировав введенные законодателем постепенные, но логич-
ные изменения в УК РФ, мы можем резюмировать, что компромисс в уголов-
но-правовой охране налоговых правоотношений позволит минимизировать  
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уголовно-правовую репрессию, повысить поступление денежных средств 
в доходную часть бюджета государства, противодействовать коррупцион-
ным преступлениям и правонарушениями в налоговой сфере, реанимировать 
экономические отношения в условиях последствий пандемии и эскалации 
международных конфликтов.

При положительной направленности описанные компромиссные нормы, 
особенно в примечаниях к ст. 198, 199 УК РФ, вызывают острую дискуссию 
относительно отступлений законодателя при конструировании юридико-тех-
нических правил в примечаниях.

Расхождения наблюдаются между конструкцией ст. 75, в которой законо-
датель определил четкие условия освобождения от уголовной ответственности 
за виновное противоправное деяние, и конструкцией примечаний к ст. 198, 
199, в которых эти условия были существенно сокращены, что позволительно 
на основании ч. 2 ст. 75 УК РФ, но вызывает вопросы относительно действия 
в таких случаях принципов справедливости и неотвратимости уголовного 
наказания [6].

Исходя из обобщения дискуссионных аспектов, следует прийти к выводу, 
что при конструировании норм-примечаний Особенной части УК РФ, раскры-
вающих основания освобождения от уголовной ответственности за налоговые 
преступления, не стоит пренебрегать нормами ст. 75 УК РФ, которая более де-
тально и в то же время с позиции юридической допустимой закрепляет условия 
уголовно-правового компромисса. В противном случае становится возможным 
пренебрежительное отношение к целям и задачам уголовного права, усиление 
уголовно-правового популизма и субъективизма, при котором уголовное право 
является не инструментом охраны и защиты интересов общества и государства, 
а плацдармом для договоров с правонарушителями.
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В Конституции Российской Федерации указана обязанность граждан 
платить установленные законодательством налоги и сборы [1]. На основе этого 
государством установлена уголовная ответственность за уклонение от их уплаты.

При этом вопросы назначения ответственности за совершение престу-
плений в налоговой сфере являются одними из наиболее трудноразрешимых 
в юридической науке и правоприменительной деятельности. Это связано с тем, что 
в настоящее время налоговое законодательство имеет пробелы и противоречия.

Например, трудности с установлением умысла налогоплательщика нару-
шить порядок уплаты налогов и (или) сборов, а также сложность налогового 
законодательства для проверяющих органов позволяют преступникам находить 
новые способы ухода от налогообложения.

Составы преступлений в налоговой сфере закреплены в ст. 198 и 199 
УК РФ [3].
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Предметом являются налоги, сборы и страховые взносы (кроме страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), понятия которых определены 
в ст. 8 НК РФ [2].

Объектом преступлений является установленный порядок уплаты налогов 
и (или) сборов.

Уголовным законодательством не установлены способы уклонения от 
уплаты налогов и (или) сборов. На практике выделяют следующие:

– непредставление налоговой декларации;
– непредставление документов, которые являются обязательными для 

представления в налоговые органы;
– включение заведомо ложных сведений в иные документы, представле-

ние которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является 
обязательным.

Кроме того, крупным размером и особо крупным размером в вышеуказан-
ных статьях признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, образован-
ная за период в пределах 3 финансовых лет – не требуется истечения этих 3 лет 
и того, чтобы в каждый финансовый год, входящий в совокупность, преступник 
уклонялся от уплаты налогов и (или) сборов в крупном (особо крупном) размере.

Приведем три примера из судебной практики.
Г. уклонился от уплаты налогов в крупном размере (2 800 460 руб.), включив 

в налоговую декларацию заведомо ложные сведения.
Являясь индивидуальным предпринимателем, Г. в 2017–2019 гг. применял 

упрощенную систему налогообложения для доходов, по которой в соответствии 
со ст. 346.20, ст. 346.21 НК РФ налоговая ставка установлена в размере 6 %.

Он умышленно внес в налоговые декларации по упрощенной схеме за 2017 
и 2019 гг. заведомо ложные сведения, необоснованно уменьшив сумму получен-
ных доходов, тем самым снизив сумму налогов, подлежащую уплате в бюджет.

Приговором судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края 
от 29 сентября 2021 г. Г. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, и ему назначили наказание в виде штрафа 
в размере 180 000 рублей в доход государства [5].

Л. уклонился от уплаты налогов в крупном размере, сначала включая 
в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, а затем не представляя 
декларацию.

Как индивидуальный предприниматель Л. на основании ч. 2 ст. 4 Феде-
рального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» был 
обязан вести учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, пред-
ставлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), 
уплачивать налоги.
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Занимаясь строительством и продажей жилых домов, Л. применял упро-
щенную систему налогообложения по доходам (налоговая ставка – 6 %).

В неустановленный период у него возник преступный умысел уклонить-
ся от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере путем 
включения в налоговые декларации ложных сведений, а затем – непредставления 
налоговой декларации.

За налоговый период 2016 г. Л. получил доход от предпринимательской 
деятельности в сумме 26 679 000 рублей. Но, достоверно зная эту сумму, грубо 
нарушая положение ст. 57 Конституции Российской Федерации и умышленно 
игнорируя требования ч. 4 ст. 229 НК РФ, в налоговой декларации по упрощенной 
схеме за 2016 г. Л. недостоверно отразил налоговую базу (реализация товаров, 
работ, услуг) для исчисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, указав 
13 189 000 рублей, и недостоверно отразил сумму исчисленного налога в размере 
791 340 рублей вместо подлежавшего исчислению налога в размере 1 360 740 рублей.

Таким образом, Л. внес в декларацию заведомо ложные сведения, в резуль-
тате чего не исчислил и не уплатил в срок в бюджет налог за 2016 г. в размере 
569 400 рублей (1 360 740 рублей – 791 340 рублей).

За налоговый период 2017 г. Л. фактически получил доход от предпринима-
тельской деятельности в сумме 29 712 000 рублей, но, продолжая реализовывать 
преступный умысел, в налоговой декларации в строке «сумма полученных доходов 
за налоговый период» недостоверно отразил налоговую базу для исчисления 
суммы налога. подлежащей уплате в бюджет, указав 22 093 000 рублей, а в стро-
ке «сумма исчисленного налога за налоговый период» недостоверно отразил 
сумму исчисленного налога в размере 1 325 580 рублей вместо подлежавшего 
исчислению налога в размере 1 782 720 рублей.

Таким образом, Л. снова внес в налоговую декларацию заведомо ложные 
сведения, в результате не исчислил и не уплатил в срок в бюджет налог за 2017 г. 
в размере 457 140 рублей (1 782 720 рублей – 1 325 580 рублей).

За налоговый период 2018 г. Л. получил доход от предпринимательской 
деятельности в сумме 33 500 000 рублей, но, продолжая реализацию преступного 
умысла, направленного на уклонение от уплаты налогов в крупном размере, не 
представил налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения за 
2018 г. и в установленный срок исчисленный налог в размере 2 010 000 рублей 
в бюджет не уплатил.

Таким образом, в результате перечисленных умышленных преступных 
действий индивидуальный предприниматель Л. путем представления налоговых 
деклараций за налоговые периоды 2016 и 2017 гг. с заведомо ложными сведе-
ниями, а также непредоставления налоговой декларации за 2018 г. уклонился 
от уплаты единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, на общую сумму 3 036 540 рублей.
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Суд квалифицировал действия Л. по ч. 1 ст. 198 УК РФ – уклонение физи-
ческого лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации 
и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совер-
шенное в крупном размере.

Приговором судьи Кировского районного суда г. Красноярска от 4 августа 
2020 г. Л. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 198 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 
120 000 рублей в доход государства [5].

Т. уклонился от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в круп-
ном размере путем непредставления налоговой декларации и иных документов, 
представление которых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах является обязательным, и путем включения в налоговую 
декларацию и такие документы заведомо ложных сведений.

Т. являлся единственным учредителем общества с ограниченной ответ-
ственностью, зарегистрированного в качестве юридического лица в инспекции 
по Тульской области и состоявшего на налоговом учете.

В 2014 г. решением единственного учредителя на должность генерального 
директора ООО был назначен работник, уволенный в июне 2020 г., который 
фактически единоличным исполнительным органом ООО не являлся, денеж-
ными средствами организации не распоряжался, решений, обязательных для 
исполнения всеми сотрудниками, не принимал.

Фактическим руководителем ООО с 1 января 2018 г. по 25 марта 2020 г. 
являлся Т., будучи единственным участником ООО и пользуясь правами едино-
личного исполнительного органа общества.

Таким образом, Т., как руководитель ООО, отвечал за представление 
налоговых деклараций.

Приговором судьи Пролетарского районного суд г. Тулы от 16 ноября 
2021 г. Т. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 199 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 
200 000 рублей в доход государства [5].

Если же обратиться к статистическим данным, то можно увидеть, что ко-
личество зарегистрированных сообщений о преступлениях в налоговой сфере 
увеличивается. Так, в 2020 г. оно составляло 4 872 сообщения, в 2021 г. – 5 543 
(увеличилось на 13,8 %). При этом также возросло число раскрытых преступле-
ний. Так, в 2020 г. оно составило 2 996, в 2021 г. – 3 321 (10,8 %) [6].

Таким образом, преступления в налоговой сфере наносит реальный ущерб 
государству, что выражается в неполучении бюджетной системой налогов 
и сборов.
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Подводя итог, полагаем, что законодателю необходимо закрепить в статьях 
НК РФ положение о том, что при квалификации крупного и особо крупного 
размера учитываются имеющиеся переплаты по различным видам налогов.

Список источников
1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12.12.1993: 

с изм., одобр. в ходе общерос. голосования 01.07.2020. Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс».

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ: 
ред. от 25.02.2022. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 
ред. от 28.01.2022. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 
преступления: постановление Пленума Верхов. суда Рос. Федерации от 26.11.2019 
№ 48. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Пра-
восудие»: [сайт]. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 
10.03.2022).

6. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 
январь – декабрь 2021 года // Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации: [сайт]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (дата 
обращения: 10.03.2022).



Сборник научных трудов. Выпуск 9

139

УДК 343.1

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ 
РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ)

А. В. Федотова, старший преподаватель кафедры общеправовых дис-
циплин Дальневосточного юридического института МВД России

В статье приведен пример расследования уголовного дела, возбуж-
денного по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 
УК РФ, находившегося в производстве Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области. На основе анализа выявлен 
ряд проблемных вопросов, возникающих в процессе расследования, 
обозначены пути их разрешения с целью единообразного применения 
законодательства и ограничения возможности для лиц уклоняться 
от уплаты налогов.
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The article provides an example of an investigation of a criminal case 
initiated on the grounds of a crime under Art. 199 of the Criminal Code 
of the Russian Federation, which was in the production of the Inves-
tigative Department of the Investigative Committee of Russia for the 
Khabarovsk Territory and the Jewish Autonomous Region. The analysis 
of the materials of the criminal case made it possible to identify a num-
ber of problematic issues that arise in the course of the investigation, to 
identify ways to resolve them in order to uniformly apply tax legislation 
and reduce the ability of individuals to evade taxes.

Keywords: taxe, state budget, tax evasion, investigation of crimes, inter-
action in solving crimes in the economic sphere.

На протяжении нескольких лет российская экономика находится в состо-
янии кризиса, что сказывается на всех направлениях жизни граждан страны. 
Кризисное состояние обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. 
Бесспорным является то, что внутреннюю составляющую экономической ста-
бильности страны подрывает преступность, в том числе в экономической сфере, 
где за счет умышленных и противоправных действий субъектов нарушаются 
интересы государственного бюджета.

Если обратить внимание на формирование бюджета, то стоит отметить, 
что основным источником его пополнения являются налоговые сборы. Соответ-
ственно, прослеживается прямая взаимосвязь между развитием жизни общества 
и уровнем финансирования, представленного налоговыми выплатами [1].

Конституцией Российской Федерации установлена обязанность каждого 
платить установленные законом налоги и сборы. За своевременностью и полно-
той выполнения физическими и юридическими лицами налоговых обязательств, 
выявлением «схем» и способов уклонения от уплаты налогов следят правоох-
ранительные и налоговые органы.

Способы уклонения от уплаты налогов характеризуются совокупностью 
таких признаков, как активные действия налогоплательщика, прямо направ-
ленные на снижение налоговых отчислений. Неосторожные действия лиц 
(например, неопытность или техническая ошибка со стороны работника), 
которые привели к неполному (недостоверному) предоставлению сведений 
в налоговые подразделения, не могут составлять объективную сторону состава 
преступления [2].

Как наиболее распространенный состав преступления в сфере экономики 
следует выделить конструкцию ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежа-
щих уплате организацией – плательщиком страховых взносов.
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При расследовании данных составов преступлений и доказывании факта 
уклонения от уплаты налогов следует учитывать содержание актов законода-
тельства о налогах и сборах, способы уклонения от уплаты налогов, сроки, 
установленные законодательством для уплаты налога, сбора и т. д. [3].

В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по данной 
категории уголовных дел проводится следователями Следственного комитета 
Российской Федерации.

Анализ правоприменительной практики на территории Хабаровского края 
и Еврейской автономной области (далее – ЕАО) показал, что при расследова-
нии данных составов преступлений возникает ряд сложностей и проблемных 
аспектов, в том числе связанных с разнообразием схем уклонения от уплаты 
налогов (способов совершения преступления), к которым относятся уклонение 
физических лиц, сокрытие имущества руководителем от взыскания, уклонение 
руководителем организации.

Считаем возможным обозначить некоторые трудности, возникающие при 
расследовании, на примере одного уголовного дела, находившегося в производ-
стве отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО1.

Выбранное нами для анализа уголовное дело было возбуждено в 2018 г. по 
признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
в отношении директора ООО «И» Б. П. В. по факту уклонения от уплаты 
налогов организации в особо крупном размере.

По версии следственного органа, Б. П. В., являясь руководителем ООО «И» 
(ИНН ****), используя схему «дробления бизнеса» с помощью создания взаимо-
зависимых юридических лиц: ООО «К» (ИНН ***), ООО «И-ДВ» (ИНН  ***), 
ООО «П» (ИНН ****), ООО «Б-Э» (ИНН ***), в целях получения необо-
снованной экономической выгоды, выразившейся в выводе доходов из общей 
системы налогообложения в специальный налоговый режим (далее – УСН), 
в период с 22 июля 2013 г. по 10 апреля 2015 г. путем непредставления налоговых 
деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) за четыре квартала 
2013 г., четыре квартала 2014 г., а также по налогу на прибыль организаций за 
2013, 2014 гг. и по налогу на имущество организаций за 2013, 2014 гг. уклонился 
от уплаты НДС в сумме 48 559 950 руб., налога на прибыль организаций – в сум-
ме 47 538 547 руб., налога на имущество организаций – в сумме 2 844 791 руб., 
итого – 98 943 288 рублей, что составляет особо крупный размер, поскольку 
превышает 45 млн рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие доста-
точных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного 

1 Названия организаций, имена участников процесса со стороны обвинения и защиты 
и т. п. в статье зашифрованы.
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п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, содержащихся в материалах оперативно-разыскной 
деятельности, представленных Управление МВД России по Хабаровскому краю, 
а также полученных в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке 
ст. 144–145 УПК РФ.

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что в 2016, 
2017 гг. налоговый орган провел выездную налоговую проверку в ООО «И», по 
результатам которой установил, что данная организация использовала схему ми-
нимизации налоговых обязательств путем «дробления бизнеса» (реорганизация 
юридического лица в форме выделения ООО «И», ООО «К», ООО «Б-И», 
ООО «П») с целью применения УСН, при которой фактически вся финансо-
во-хозяйственная деятельность единолично осуществлялась ООО «И».

Указанные обстоятельства подтвердились решениями арбитражных судов 
Хабаровского края, согласно которым именно ООО «И» управляло финансо-
во-хозяйственной деятельностью всех четырех организаций.

Допрошенные в ходе следствия сотрудники ООО «И», ООО «К», 
ООО «Б-И», ООО «П»: директор, учредители, бухгалтеры – факт «дробле-
ния бизнеса» и уклонения от уплаты налогов не подтверждали.

Предоставленный налоговым органом акт налоговой проверки от 2017 г. 
содержал расчетный способ определения налоговой задолженности, что создало 
трудности для органов следствия в дальнейшем при назначении финансово-ана-
литической судебной экспертизы, так как методики расчета недоимки у налого-
вых органов и экспертно-криминалистических подразделений имеют различия, 
обусловленные тем, что налоговые подразделения наделены большим объемом 
полномочий, закрепленных налоговым (финансовым) законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе в части установления недоимки, проведения 
аудиторской проверки и т. д. Эксперты же не проводят аудит, не восстанавливают 
бухгалтерские документы организации, а исследуют представленные на экспер-
тизу документы налогоплательщика, используя методические рекомендации, 
в связи с чем заключение эксперта основано не на результатах вычисления, а на 
основе методики изучения, анализа заявленных материалов.

В ходе предварительного следствия были получены сведения о полном 
погашении недоимки по налогам, доначисленным по НДС, налогу на прибыль 
организации, налогу на имущество организации, пени и штрафа, согласно 
решению выездной налоговой проверки ООО «И» № ___ от ____2017 г., 
соответственно причиненный бюджетной системе в результате совершенного 
Б. П. В. преступления ущерб был возмещен в полном объеме.

На основании этого в ноябре 2020 г. по результатам собранных доказа-
тельств орган следствия принял решение о прекращении уголовного дела по 
основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ – в связи с возмещением в пол-
ном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
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По результатам анализа материалов уголовного дела, возбужденного в от-
ношении Б. П. В., стоит отметить, что немаловажным в доказывании состава 
преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, является тесное взаимодействие 
с налоговыми органами (в данном деле это положительный аспект), а также 
получение результатов оперативно-разыскной деятельности.

Так, оперативно-разыскные мероприятия позволяют с разных сторон 
провести анализ незаконной, противоправной, а самое главное – умышленной 
деятельности субъектов преступления (налогоплательщиков). Отсутствие таких 
результатов приводят к необходимости доказывать преступную деятельность только 
следственным путем, ссылаясь на осмотры документов, заключения экспертов, 
допросы свидетелей, что образует сложность в формировании базы доказательств.

Отметим, что по данным состав преступлений в сфере экономики основная 
проблема кроется в достаточности объема доказательств. Материалы уголовного 
дела не содержат прямых данных, свидетельствующих об уклонении от уплаты 
налогов, ни один из участников процесса не даст показания об уклонении от 
налоговых обязательств директора (учредителя) организации, поэтому основным 
критерием оценки для следственных органов является анализ представленных 
бухгалтерских, отчетных документов, косвенные показания других участников 
процесса, чего, безусловно, может быть недостаточно для полноты доказатель-
ственной базы по уголовному делу.

Таким образом, подводя итог по вопросу правоприменения при рассле-
довании налоговых преступлений (в частности по ст. 199 УК РФ), отметим 
следующее:

1) важную роль в процессе доказывания играет взаимодействие следствен-
ных органов с оперативными подразделениями, а также с налоговыми органами. 
В данной контексте оперативным подразделениям необходимо представлять 
результаты по полному комплексу проведенных мероприятий, который будет 
содержать оперативную информацию о причастности конкретных лиц к со-
вершенному деянию, периоде совершения преступления, способе уклонения 
от уплаты налогов и т. д.;

2) сбор доказательств по уголовным делам основывается на косвенных 
показаниях лиц, а также на осмотре документов финансовой отчетности, за-
ключениях экспертов. Отсутствие прямых доказательств причастности лица 
к совершению такого преступного деяния, как уклонение от уплаты налогов, 
затрудняет установление истины по уголовному делу;

3) должно учитываться различие в методике расчета недоимки выплат 
у налоговых органов и экспертов ведомственных экспертно-криминалистических 
подразделений. Данный аспект свидетельствует о необходимости определения 
четких границ в расчетах, проводимых структурными подразделениями разных 
ведомств.
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Выявление правоохранительными органами преступлений в налоговой 
сфере с последующим применением специальных экономических знаний позволит 
установить круг всех лиц, их совершивших, определить размер полученных ими 
доходов и невыплаченных в бюджет государства налогов и создаст платформу для 
единообразного применения практики расследования, оказав положительное 
влияние на стабилизацию бюджетной системы страны.

Список источников
1. О практике применения судами законодательства об ответственности за на-

логовые преступления: постановление Пленума Верхов. суда Рос. Федерации  
от 26.11.2019 № 48. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 10.03.2022).

2. Кучеров И. И. Расследование налоговых преступлений: автореф. дис. …  
канд. юрид. наук. М., 1995. 25 с.

3. Середа И. М. Уклонение от уплаты налогов и сборов, налоговые преступления 
против налоговой системы: понятие, характеристика и классификация // Бизнес 
в законе. 2005. № 1. С. 20–25.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

145

Материалы МежВедоМстВенного круглого стола 
«криМиналистическое обеспечение  
расследоВания преступлений:  
соВреМенное состояние и перспектиВы разВития» 
(23 Марта 2022 года)

УДК 343.98

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ 
И ОБОРОТОМ ОСОБО ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Ю. В. Броненкова, старший преподаватель кафедры криминалистики 
и специальной техники Владивостокского филиала Дальневосточного 
юридического института МВД России;

А. Д. Блинова, слушатель Владивостокского филиала Дальневосточного 
юридического института МВД России

Статья посвящена изучению центрального элемента криминали-
стической характеристики преступлений – способа совершения 
преступлений, связанных с незаконной добычей и оборотом особо 
ценных диких животных. Дается классификация. Приводятся при-
меры из судебной практики.

Ключевые слова: способ совершения преступления, особо ценное 
дикое животное, подготовка к совершению преступления, сокрытие, 
судебно-следственная практика.

A METHOD OF COMMITTING CRIMES RELATED  
TO THE ILLEGAL EXTRACTION AND TRAFFICKING  
OF ESPECIALLY VALUABLE WILD ANIMALS

Yu. V. Bronenkova, senior lecturer of the Department of Criminalistics and 
Special Equipment of the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia;

A. D. Blinova, cadet of the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia



Актуальные проблемы науки и практики

146

The article is devoted to the study of the central element of the crimi-
nalistics characteristics of crimes – the method of committing crimes 
associated with the illegal extraction and trafficking of especially valuable 
wild animals. A classification is given. Examples from judicial practice 
are given.

Keywords: the method of committing a crime, especially valuable wild 
animal, preparation for the commission of a crime, concealment, forensic 
investigative practice.

Способ совершения преступления, то есть действия, направленные на 
его подготовку и сокрытие, является одним из наиболее важных элементов 
криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной 
добычей и оборотом особо ценных диких животных.

Рассматривая способ как элемент криминалистической характеристики 
данного вида преступлений, можно сказать о том, что способ непосредственно 
будет выражаться через определенные действия, например направленные на 
изъятие особо ценного дикого животного из среды обитания, а также завла-
дение таким животным в нарушение норм экологического законодательства. 
Нарушением будет являться такая ситуация, при которой человек, осуществляя 
перечисленные действия в запрещенных районах, в запрещенное время, исполь-
зует запрещенные орудия в отношении особо ценных диких животных и при 
этом не имеет специального разрешения, которое выдается в установленном 
законном порядке [1, с. 7].

Подготовка к совершению преступления является первоначальной стадией, 
на которой осуществляются действия, в последующем определяющие способ 
совершения преступления.

Таким образом, действия, направленные на подготовку совершения пре-
ступления, условно можно разделить по содержанию на ряд групп.

1. Действия, направленные на наблюдение за животным с умыслом совер-
шить преступление.

2. Действия, направленные на подробное изучение места преступления 
с целью установления благоприятных условий для его совершения.

В качестве примера обратимся к делу, рассматривавшемуся Хасанским рай-
онным судом Приморского края от 21 февраля 2019 г. № 1-24/2019 в отношении 
Ч. Ю. по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ.

Гражданин КНР Ч. Ю. создал преступное сообщество. Как организатор он 
давал поручения его членам по сбору необходимой информации, наблюдению за 
определенными зданиями, объектами и субъектами, осуществлявшими охрану 
государственной границы, а также отслеживанию путей подхода и отхода для 
перевозки особо ценных животных [5].
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3. Действия, направленные на приобретение или изготовление оружия 
и боеприпасов и других инструментов для реализации преступного умысла.

4. Действия, направленные на поиск, приобретение или изготовление 
предметов маскировки транспорта и иных предметов, которые будут исполь-
зоваться в ходе преступления [2].

Чтобы замаскировать, найти и подготовить транспорт, чаще всего люди 
используют служебное положение.

Обратимся, например, к тому же приговору от 21 февраля 2019 г. 
№ 1-24/2019.

Л. В. К. – сотрудник ДПС ГИБДД МВД России – вошел в состав преступ-
ного сообщества в качестве участника с целью получения выгоды за счет своего 
служебного положения. используя транспортное средство, он перевозил особо 
ценных диких животных и их части. Когда транспортное средство остановили, 
он, воспользовавшись служебным положением, оказал влияние на сотрудников, 
чтобы они не проводили осмотр машины [5].

5. Действия, направленные на подготовку, оборудование, приобретение 
специальных мест (тайников) для хранения похищенного имущества, оружия, 
транспорта, иных предметов для совершения преступления.

Согласно приговору № 1-84/2019 К. Д. П. приобрел у неустановленного 
лица рога как минимум 20 особей сайгака в количестве 39 штук и переместил их 
в гараж гаражного кооператива, который заранее подготовил для незаконного 
хранения частей особо ценных диких животных [6].

6. Действия, направленные на налаживание каналов сбыта похищенного 
имущества.

Чтобы наладить каналы сбыта, преступники часто вступают в сговор, 
создавая преступное сообщество или организованную группу.

Так, по уже упоминавшемуся делу в отношении Ч. Ю., рассматривавшему-
ся Хасанским районным судом (приговор от 21 февраля 2019 г. № 1-24/2019) 
проходила его знакомая Л. В. К., которая, являясь участником преступного со-
общества, подчинялась непосредственно Ч. Ю. и выполняла его указания. Она 
приобретала, хранила особо ценных диких животных и их части, занималась 
перевозкой, поиском людей, причастных к незаконной добыче и обороту особо 
ценных диких животных, их частей и производных, после чего приобретала 
у этих лиц перечисленное, организовывала, обеспечивала их доставку в место 
временного хранения по месту своего проживания, поддерживала связь с соу-
частниками, действовавшими на территории КНР, занимая очень важное место 
в преступном сообществе [5].

7. Планирование преступления, распределение ролей в нем.
Готовясь к совершению преступления и доведению его до конца, преступ-

ники заранее планируют действия и распределяют роли.
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Так, Ч. Ю., зная, что в течение длительного времени будет заниматься 
преступной деятельностью, заранее разработал план и структуру преступного 
сообщества, позаботился о недопущении утечки информации и вовлек в пре-
ступное сообщество своих знакомых и иных лиц [5].

Способы сокрытия преступления тоже делятся на группы.
1. Действия, направленные на сокрытие предмета преступного 

посягательства:
– разделка дичи непосредственно после добычи;
– вывоз и разделка дичи в ином месте;
– быстрый сбыт добытого;
– хранение мяса дичи в тайниках, по месту жительства знакомых, род-

ственников и в других местах.
Анализ материалов судебно-следственной практики Приморского края 

по ст. 258.1 УК РФ позволяет проиллюстрировать способы сокрытия предмета 
преступления.

Так, 17 июля 2019 г. Пограничный районный суд Приморского края вынес 
приговор в отношении Д. А. П., обвинявшегося в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Имея прямой умысел, направленный на незаконное перемещение через 
таможенную границу частей особо ценных диких животных, он заранее в кабине 
водителя под пассажирским сидением соорудил тайник, куда поместил рога как 
минимум 20 особей сайгака в количестве 39 штук, которые смог скрыть от долж-
ностных лиц таможенного контроля и перевезти через таможенную границу [6].

Согласно материалам дела, рассматривавшегося Хасанским районным судом 
Приморского края 8 ноября 2017 г., П. Ч. продолжительное время незаконно 
добывал и хранил части особо ценного дикого животного. Действуя умышленно, 
обвиняемый незаконно приобрел кости и фрагменты костей двух особей подвида 
амурского тигра в количестве 133 штук, перевез на своем личном транспортном 
средстве до гаража, где с целью сокрытия заранее подготовил бочку со спирто-
вым раствором и длительное время хранил вышеперечисленные предметы [4].

2. Действия, направленные на уничтожение следов преступления (остав-
шихся частей разделанной дичи) и следов преступника.

Например, незаконно добыв особо ценное дикое животное, преступники 
закапывают останки вдали от места добычи, а мясо, шкуру увозят с собой и пря-
чут в труднодоступных местах.

3. Действия, направленные на маскировку добытой дичи.
Средства маскировки могут быть разными: специальный тайник в гараже 

или ином помещении, двойное дно в машине и др. Преступники могут прятать 
и хранить добытую дичь в личных вещах, маскировать под аксессуары, украше-
ния и др.
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Так, в отношении гражданина КНР Ц. Д., находившегося на территории 
Российской Федерации с коммерческим визитом, расследовалось уголовное дело 
о незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных животных, 
принадлежащих к видам, включенным в Красную книгу.

Он незаконно приобрел и хранил дериваты амурского тигра, а также 
когтевую фалангу. Собираясь скрыть предметы от таможенного контроля, он 
сделал браслет из фрагментов фаланги, надел на руку, а часть фаланги поместил 
в карман куртки [3].

Таким образом, способ совершения преступления является центральным 
элементом в структуре криминалистической характеристики преступлений, 
связанных с незаконной добычей и оборотом особо ценных животных, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. 
Он включает в себя два основных этапа: подготовку к совершению и сокрытие 
следов преступления. Для наиболее тщательного расследования важно опре-
делить способ совершения преступления и установить взаимосвязь с другими 
элементами, что позволит обоснованно выдвинуть следственные версии о про-
изошедшем и составить план следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, а также выработать алгоритм расследования.
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В статье рассмотрены проблемные ситуации, возникающие в ходе 
раскрытия и расследования преступлений, совершенных в отно-
шении иностранных граждан, на территории Приморского края.  
По мнению автора, изучение проблем может помочь внести изменения 
в законодательство Российской Федерации и наладить связи в области 
правовой помощи между Россией и иностранными государствами.
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PROBLEMS OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION  
OF CRIMES COMMITTED BY FOREIGN CITIZENS  
ON THE TERRITORY OF PRIMORSKY KRAI

A. V. Gavrilovich, senior researcher in the research direction of the Vladivostok 
Branch of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia

The article discusses the problematic situations that arise during the 
disclosure and investigation of crimes committed against foreign citizens 
in the territory of Primorsky Krai. According to the author, the study of 
the problems can help to amend the legislation of the Russian Federa-
tion and establish links in the field of legal assistance between Russia 
and foreign states.

Keywords: investigation, foreign citizen, investigator, problems of inves-
tigation, victim, interpreter.

Интеграция России в международное сообщество, наряду с позитивным 
для нее участием в мировых процессах, объективно имеет негативный аспект – 
усиление влияния международной преступности на внутригосударственную 
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криминальную обстановку. Этому также способствует ускорение миграционной 
подвижности населения планеты и неподготовленность к таким изменениям 
государственных органов в сочетании с ухудшением общей криминальной 
ситуации в стране.

При этом международная составляющая в российской преступности 
проявляется в двух основных направлениях.

Во-первых, международные отношения стали активно «эксплуатиро-
ваться» российской преступностью, которая расширяет связи и использует 
в криминальных целях территорию и сферы деятельности других государств.

Во-вторых, огромные сырьевые запасы, более низкий, чем в России, уровень 
жизни в приграничных государствах, пробелы в законодательстве, ослабление 
государственного контроля в социальной, экономической, других сферах жизни 
общества, иные факторы способствуют распространению иностранного кри-
миналитета на территорию России.

Это проявляется прежде всего в росте числа преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами или с их участием. Наряду с этим в Россию устремля-
ются трудовые мигранты, особенно из стран СНГ, которые часто находятся под 
криминальным контролем своих соотечественников, что не только способствует 
общему росту преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их 
участием, но и порождает их особую категорию, когда и потерпевшим, и лицом, 
совершившим преступление, являются иностранные граждане.

Статья 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» предусматривает, 
что иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства. Лицо без гражданства – физическое лицо, не 
являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства [1].

Описанные выше процессы происходят на фоне изменения внутренней 
и внешней политики государства в сторону большей открытости границ, и вместе 
с ростом количества иностранных граждан, находящихся на территории Россий-
ской Федерации в целом и в Приморском крае в частности, растет количество 
совершаемых ими или с их участием преступлений.

По официальным статистическим данным МВД России, иностранными 
лицами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совер-
шено 21,7 тыс. преступлений, что на 5,4 % больше, чем за январь – июль 2020 г., 
в том числе гражданами государств – участников СНГ – 16,9 тыс. преступлений 
(–8,5 %), их удельный вес составил 77,8 % [2].

Чем же привлекает иностранцев Дальний Восток, Приморский край 
в частности? Попробуем разобраться, опираясь на результаты проведенно-
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го отделом анализа, планирования и контроля Управления МВД России по 
Приморскому краю анализа криминальной обстановки в Приморском крае за  
12 месяцев 2020 г.

Приморский край занимает юго-восточную окраину России. Территория 
составляет 164,7 тыс. кв. км из которых 79,5 % занимают лесные массивы, 2,6 % – 
водные пространства Японского моря, 10,0 % – сельхозугодья и 8,3 % – прочие 
земли. Край занимает в России 20-е место по территории и 23 по численности 
населения.

Край граничит через Японское море с Японией и Республикой Кореей, на 
западе через сухопутную границу – с Китаем (протяженность границы – 1 145 км) 
и на юго-западе – с КНДР (протяженность границы – 17,5 км). На севере граничит 
с Хабаровским краем. Общая протяженность границ края составляет 4 тыс. км, 
в том числе морской – 1 822 км.

Административно край поделен на 12 городских округов, 22 муниципаль-
ных района, на территории которых располагаются 22 городских и 101 сельское 
поселение. На территории имеется 1 закрытое административно-территори-
альное образование – ЗАТО г. Фокино. Краевой центром – город Владивосток.

Численность населения края – 1,9 млн человек, из них городского – 1,46 млн 
(77,4 %), сельского – 429,1 тыс. (22,6 %). В административном центре Владиво-
стоке проживает 606,6 человека.

Транспортная сеть представлена железнодорожным, автомобильным, во-
дным и воздушным видами транспорта. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования – 16,8 тыс. км. В крае функционируют 6 морских портов, 
один аэропорт.

Уникальное географическое положение Приморского края определяет 
структуру экономики региона. Базовыми отраслями, дающими 80 % валового 
регионального продукта, являются промышленное производство, строительство, 
оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство.

Перспективные направления, соответствующие стратегии развития края, – 
транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья, транспор-
тно-логистический комплекс, высокотехнологичное производство с высокой 
производительностью труда, сельское хозяйство, рыбопереработка и мари-
культура, туризм.

Наиболее развитой частью экономики Приморья является промышленный 
комплекс. Он дает почти треть валового регионального продукта. Здесь сосре-
доточено 30 % основных производственных фондов и 27 % трудоспособного 
населения края, занятого в экономике.

Основа экономики – богатые природные ресурсы как континентального, 
так и океанического характера.
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Транспортно-логистическая отрасль – одна из ведущих отраслей промыш-
ленности Приморья. Через край пролегают транзитные торговые пути между 
Европой и Восточной Азией, между Северо-Восточной Азией и Северной Аме-
рикой. Здесь сходятся все транспортные развязки, связывающие порты края, 
сухопутные пограничные переходы Россия – Китай.

Приморский край играет основную роль в обеспечении морских перевозок 
на Дальнем Востоке.

Рыбная отрасль – ключевая в структуре промышленности региона – ока-
зывает большое влияние на экономику не только края и Дальнего Востока, но 
и всей России. На территории края действуют более 130 предприятий отрасли. 
Ежегодно добывается более 1,5 млн тонн рыбы и морепродуктов.

Горнодобывающая промышленность представлена предприятиями цветной 
металлургии, горной химии, угледобывающей отрасли. В крае производится 
более 92,0 % плавикового шпата России, 64,0 % вольфрамовых концентратов, 
почти 100,0 % борных продуктов, 73,6 % свинца в концентрате и 8,4 % свинца 
рафинированного, 18,2 % олова.

Машиностроение и металлообработка – важные отрасли промышленного 
комплекса Приморского края. Основной специализацией являются судоремонт 
и судостроение, машино- и приборостроение, авиастроение. На предприятиях 
отрасли ремонтируются морские суда, производятся самолеты и вертолеты, 
навигационные приборы.

В 2020 г., несмотря на ограничения, связанные с распространением новой 
коронавирусной инфекции и сокращением почти в 16 раз (с 800 437 до 49 554) 
количества въехавших через пункты пропуска иностранных граждан, в При-
морском крае отмечался рост преступлений как совершенных иностранными 
гражданами (+14,4 %, 366), так и в отношении них (+14,0 %, 228).

Наибольшее количество преступлений (из раскрытых) было совер-
шено гражданами Узбекистана – 223 (АППГ – 169, + 32 %), в том числе 98  
(АППГ – 95, +3,2 %) по подделке, изготовлению или сбыту поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ); 
31 (АППГ – 13, +138 %) по краже чужого имущества (158 УК РФ).

Основными видами преступлений, совершаемых в отношении иностран-
ных граждан, являются:

– кража (ст. 158 УК РФ) – 127 (АППГ – 93, + 35,7 %);
– грабеж (ст. 161 УК РФ) – 9 (АППГ – 16, – 43,8 %);
– разбой (ст. 162 УК РФ) – 9 (АППГ – 11, – 18,2 %).
Наибольшее количество преступлений совершено в отношении граждан 

Узбекистана – 109 (АППГ – 79, + 38 %), граждан КНР – 61 (АППГ – 67, – 9 %) [4].
Согласно результатам анализа отделом анализа, планирования и контро-

ля Управления МВД России по Приморскому краю состояния оперативно- 
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служебной деятельности подразделений, подчиненных управлению, по итогам 
6 месяцев 2021 г. на 59,4 % увеличилось количество преступлений данной ка-
тегории (с 320 до 366).

Рост преступлений, совершенных данной категорией лиц, наблюдается 
на территории обслуживания 10 отделов МВД России (ОМВД, МО МВД)  
по краю, в частности:

– МО МВД России «Спасский» – рост с 1 до 5 преступлений;
– ОМВД России по Пожарскому району – с 0 до 2;
– ОМВД России по г. Уссурийску – с 8 до 13;
– МО МВД России «Арсеньевский» – с 0 до 2;
– УМВД России по г. Владивостоку – с 97 до 217.
Снизилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами, 

на территории следующих отделов:
– ОМВД России по Хасанскому району – с 13 до 6;
– ОМВД России по г. Артему – с 11 до 9
– ОМВД России по Михайловскому району– с 7 до 0;
– ОМВД России по г. Находка – с 9 до 6;
– ЛМВД России «Пограничный» – с 7 до 1.
Большая часть преступных посягательств из числа раскрытых приходится 

на граждан Узбекистана – 196 (70,2 % всех совершенных иностранцами престу-
плений), гражданами КНР – 23 (8,2 %), другими гражданами СНГ – 20 (7,1 %).

Количество преступлений, совершенных в отношении иностранных 
граждан, увеличилось на +7,8 % (с 103 до 111). Чаще всего преступным посяга-
тельствам подвергались граждане Узбекистана (63,0 %), Китая (19,8 %). Среди 
этих преступлений наибольшее количество – 46 (41,4 %) – составили кражи.

На практике у сотрудников управления уголовного розыска Управления 
МВД России по Приморскому краю, занимающихся раскрытием и расследова-
нием преступлений, совершенных иностранцами или в их отношении, возни-
кают проблемы, связанные с установлением личности гражданина, знанием им 
русского языка, взаимодействием с правоохранительными органами зарубежных 
государств и иные.

Нередко задержанный иностранец «забывает» русский язык. Предусмо-
тренная действующим законодательством норма УПК РФ об обязательном уча-
стии в подобных случаях переводчика решает данную проблему, но не в полной 
мере, так как иностранный гражданин может вообще ничего не говорить или 
делать вид, что не понимает переводчика, что может быть как вымыслом, так 
и правдой, например, в случае с гражданами КНР, у которых государственный 
язык единый, но диалекты провинций разнообразны, из-за чего сами китайцы 
могут не в полной мере понимать друг друга.
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Трудности вызывает процесс установления личности иностранного граж-
данина, так как не всегда приезжие регистрируются в органах ФМС России, 
кроме того они либо теряют, либо оставляют в залог свои документы.

Установление личности для принятия какого-либо решения по материалам 
доследственной проверки или уголовного дела занимает длительное время, 
которого нет.

Аналогична ситуация и с иностранным гражданином, в отношении кото-
рого совершено преступление. Заявитель или потерпевший после признания его 
таковым и допроса может покинуть пределы России, что делает проблематичным 
проведение оперативно-разыскных, следственных и процессуальных действий, 
участие в которых необходимо.

Немаловажной проблемой является отсутствие в органах предварительного 
расследования Управления МВД России по Приморскому краю специализиро-
ванных подразделений с квалифицированно подготовленными следователями 
и дознавателями, которые занимались бы исключительно расследованием пре-
ступлений, связанных с иностранными гражданами, знали все проблемные 
моменты и умели их учитывать [3].

Решение обозначенных проблем должно проходить на высшем уровне 
с внесением изменений в законодательство и налаживанием связей в области 
правовой помощи между Россией и иностранными государствами. Необходимо 
разрабатывать региональные международные программы по борьбе с преступ-
ностью, организовывать проведение встреч российских правоохранительных 
органов с зарубежными партнерами.
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При криминалистической характеристике криптовалюты как предмета 
преступного деяния необходимо прежде всего отметить тот факт, что в настоя-
щее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует официально 
зафиксированное определение исследуемой категории, кроме того, не указан 
и правовой статус электронной валюты.
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В исследовательских работах криптовалюта расценивается как цифровой 
актив юридических и физических лиц и обозначается как специфический ин-
формационный механизм обмена денежных средств.

Прежде всего необходимо отметить, что криптовалюта расценивается как 
цифровая валюта [1, с. 211]. Наименование данного вида валюты обусловлено 
тем, что в целях обеспечения защиты собственников криптовалюты от угрозы 
подделки применяется механизм криптографии, на что и указывает приставка 
«крипто».

В настоящее время известно порядка 800 видов криптовалюты. Наиболь-
шее распространение получил такой, как биткоин (англ. bitcoin, от bit – ‘бит‘ 
и coin – ‘монета‘).

В России отношение государственных структур к криптовалюте неоднозначно.
Так, в 2014 г. Банк России опубликовал письмо «Об использовании при 

совершении сделок «виртуальных валют», в частности Биткойн», в котором 
отметил факт отсутствия юридически обязанных по биткоинам субъектов пра-
ва, в связи с чем операции с валютой имеют спекулятивный характер и имеется 
вероятность полной потери их стоимости.

В марте 2016 г. Министерство финансов России указало на необходимость 
введения уголовного ответственности за выпуск денежных суррогатов, в том 
числе и криптовалюты.

Здесь необходимо отметить, что под денежными суррогатами по обыкнове-
нию подразумевают единицы платежа, не признанные государством платежным 
средством.

О. М. Крылов отмечает, что денежный суррогат понимается как объект пра-
ва, который не является деньгами, но вместе с тем выполняет несколько функций, 
присущих денежному средству, в частности соизмерения стоимостей [4, с. 47].

В числе денежных суррогатов многими авторами обозначается 
и криптовалюта.

Противниками узаконивания криптовалюты в свое время выступали и та-
кие ведомства, как Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
России, Генеральная прокуратура России, Министерство внутренних дел России, 
а также Федеральная служба безопасности России.

11 октября 2017 г. президент Российской Федерации В. В. Путин провел 
совещание, на котором обсуждались вопросы правовой регламентации оборота 
криптовалют. Центральный банк России и Министерство финансов России от-
метили необходимость введения криптовалюты в оборот. По мнению указанных 
ведомств, такие меры позволят обеспечить возможность контроля использования 
криптовалюты как средства платежа, тем самым выполняя задачи по исключению 
вероятности совершения преступных действий с использованием криптовалюты 
[Приводится по: 6, с. 92].
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20 января 2022 г. был опубликован доклад для общественных консульта-
ций «Риски криптовалют и возможные меры регулирования», в котором были 
рассмотрены риски оборота криптовалюты и обозначена целесообразность 
запрета на операции с криптовалютой, в том числе:

– запрета на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения 
и обмена криптовалюты на территории России;

– запрета для финансовых организаций на собственные вложения в крипто-
валюты и связанные с ними финансовые инструменты;

– запрета на использование российских финансовых посредников и инфра-
структуры финансового рынка для осуществления любых операций с крипто-
валютой и для способствования осуществлению подобных операций [8].

Такое отношение государства к криптовалюте обусловлено двумя факто-
рами: экономическим и уголовно-правовым.

С точки зрения уголовного права последствия оборота криптовалюты 
заключаются в том, что она может выступать предметом и способом совершения 
преступного деяния. Если точнее, то, с одной стороны, криптовалюта высту-
пает предметом преступного деяния, а с другой – используется как средство 
совершения преступных действий. В частности, посредством криптовалюты 
могут финансироваться такие виды преступной деятельности, как терроризм, 
незаконный оборот наркотических средств.

Если говорить о мнении представителей научного сообщества, то здесь 
также следует сказать о разном отношении. С одной стороны, ряд исследователей 
отмечали, что криптовалюта не может расцениваться как объект гражданских 
правоотношений, по мнению рада других, все чаще криптовалюта используется 
в гражданско-правовых отношениях, поэтому назрела необходимость обозна-
чения ее статуса, чтобы разрешать соответствующие споры.

Здесь следует обратить внимание на то, что из-за отсутствия законодательно 
обозначенного статуса криптовалюты возникает сложность с определением, к ка-
кой категории объектов гражданско-правовых отношений надлежит ее относить.

При исследовании данного вопроса необходимо все же раскрыть понятие 
и признаки криптовалюты.

В работах называют следующие признаки криптовалюты:
– это разновидность электронной валюты;
– она имеет криптографическую защиту информации;
– отсутствует единый администратор, осуществляющий выпуск крипто-

валюты и ее учет на счетах пользователей.
И. А. Ишин отмечает, что под криптовалютой необходимо понимать вид 

цифровой валюты, создание которой основано на криптографических методах 
и децентрализованной форме эмиссии и учета [2, с. 83].
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По своей природе биткоин и другие виды криптовалюты представля-
ют собой огромный распределенный компьютер, а ключевой составляющей 
криптовалюты является блокчейн, используемый для транзакций (например, 
перевода денег).

Блокчейн представляет собой программный код протокола, посредством 
которого обеспечивается автоматическое выполнение транзакций в ситуации, 
когда сторонами соблюдаются предусмотренные программами условия.

А. А. Куликова, Р. Д. Жмурко отмечают, что по своей сути криптова-
люта представляет определенный набор символов и знаков, содержащихся 
в информационной системе, доступ к которой обеспечивается через сеть 
Интернет посредством использования специализированного программного 
обеспечения [5, с. 377].

Если рассматривать природу криптовалюты, то следует отметить, что 
имеется определенное сходство между статусом криптовалюты и электронных 
денег. При этом отличие криптовалюты от электронных денег состоит в том, 
что электронные деньги формируются посредством внесения на конкретный 
счет или электронный кошелек обычных денежных средств, в то время как 
криптовалюта создается в электронном виде.

В исследовательских работах высказывается точка зрения о том, что крипто-
валюту необходимо относить к иному имуществу. Примечательно, что такого 
же мнения придерживаются и судебные инстанции.

Приведем в пример материалы дела № А40–124668/2017 о рассмотрении 
вопроса о банкротстве (несостоятельности) И. И. Ц.

5 марта 2015 г. Арбитражным судом г. Москвы было рассмотрено ходатай-
ство о включении в конкурсную массу должника содержимого криптокошелька. 
Суд, рассмотрев ходатайство, в его удовлетворении отказал, сославшись на 
то обстоятельство, что статус криптовалюты не определен на законодатель-
ном уровне, а именно не установлены специальные требования к порядку ее 
обращения.

Апелляционный суд, рассматривавший апелляционную жалобу на определе-
ние первой инстанции, с такими доводами не согласился и вынес постановление 
о включении криптовалюты, принадлежащей должнику, в конкурсную массу, 
сославшись на то, что она должна быть расценена как иное имущество [7].

Таким образом, учитывая такого рода суждения, предполагается, что 
криптовалюта может выступать предметом преступного деяния.

Предметом хищения, исходя из уголовно-правовой характеристики, 
является имущество, определенное ст. 128 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в которой зафиксирован открытый перечень объектов граждан-
ских правоотношений. Криптовалюта может быть расценена как предмет 
преступного деяния, относящийся к иному виду имущества (к категории «иное 
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имущество»), по той причине, что наделена определенной экономической 
ценностью, поскольку может быть переведена в деньги и применена в качестве 
средства платежа за товары и услуги.

Для того чтобы определить, является ли криптовалюта предметом хище-
ния, необходимо обозначить и проанализировать признаки предмета хищения, 
к которым следует отнести:

– экономическую ценность;
– материальный характер;
– принадлежность другому лицу.
С точки зрения экономической характеристики криптовалюты вопросов не 

возникает, поскольку в настоящее время действует определенный курс биткоина 
по отношению к официальным валютам, также криптовалюта может выступать 
и средством платежа. В качестве примера укажем, что в условиях современности 
такие организации, как Legal Prime GS Consulting, Subway, Amazon, Ebay и ряд 
других, принимают к оплате биткоины [3, с. 411].

С точки зрения признака, устанавливающего принадлежность криптова-
люты конкретному лицу, важно понимать, что обезличенность криптокошелька 
не означает, что его содержимое никому не принадлежит.

Рассматривая такой признак, как материальный характер криптокошель-
ка, необходимо отметить, что предмет хищения по своей сути должен иметь 
материальную форму, но здесь следует помнить, что в условиях цифровизации 
практически каждой сферы жизнедеятельности общества имущественные права 
могут распространяться и на неимущественные права.

Таким образом, как мы видим, в научной среде высказываются позиции 
о том, что криптовалюта может выступать предметом хищения.

Также криптовалюта признается предметом хищения в правопримени-
тельной деятельности правоохранительных органов и судебных инстанций.
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Эффективность работы следователя на месте происшествия во многом 
зависит от правильной ее организации. Практическую помощь в этом 
оказывают специалисты, методически правильно обеспечивающие 
проведение следственных действий: поиск и обнаружение следов, 
применение технических и специальных средств, координацию дей-
ствий других специалистов. В настоящем исследовании предлагается 
авторское решение наиболее сложных малоизученных вопросов, 
касающихся данной деятельности.

Ключевые слова: осмотр места происшествия, обнаружение, след, 
кровь, экспертиза, взаимодействие, следователь, специалист.

FEATURES OF DETECTING AND FIXING TRACES  
OF BIOLOGICAL ORIGIN

P. A. Zherdev, associate professor of the Department of Criminalistics of 
the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
kandidat nauk, degree in Law

The effectiveness of the work of the investigator at the scene of the in-
cident largely depends on its proper organization. Practical assistance 
in this is provided by specialists who methodically correctly ensure the 
conduct of investigative actions: the search and detection of traces, the 
use of technical and special means, and the coordination of the actions 
of other specialists. This study proposes the author's solution to the most 
complex little-studied issues related to this activity.

Keywords: inspection of the scene, detection, trace, blood, examination, 
interaction, investigator, specialist.

В настоящее время с развитием криминалистики, обновлением базы воз-
можностей экспертных исследований, широким распространением в средствах 
массовой информации сведений, отражающих вопросы развития новых эксперт-
ных технологий, возросло и информирование преступного контингента о тактике 
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проведения следственных действий и методике расследования преступлений. 
В связи с этим актуальным становится использование в следственной практике 
наиболее современных и эффективных методик предварительного исследования 
следов, обнаруженных в процессе производства процессуальных действий.

Не последнюю роль в этом играют следы биологического происхождения, 
оставляемые преступниками на месте преступления.

Современные преступники стараются не оставлять на месте происшествия 
следов: часто уничтожают видимые следы, «проводят уборку» после престу-
пления, затрудняя тем самым их поиск.

Чтобы обнаружить на месте происшествия возможные следы следователи 
и криминалисты должны обладать навыками работы с ними, ведь, удаляя види-
мые следы, преступники часто оставляют множество невидимых. Каждый такой 
след несет в себе информацию как о совершенном преступлении, так и о лице, 
его совершившем.

Приоритетной задачей в наш технологичный век является не только оты-
скание следов биологического происхождения, но и использование современных 
методик исследования таких следов, чтобы каждый такой след мог, выражаясь 
фигурально, «рассказать» об обстоятельствах преступления.

В соответствии со ст. 164 УПК РФ ответственность за организацию 
и производство следственного действия, привлечение к участию в нем специ-
алистов несет следователь, поэтому все действия сотрудников оперативных 
подразделений и иных специалистов при работе на месте происшествия должны 
быть согласованы со следователем, производящим его осмотр. При этом все 
действия специалистов должны быть зафиксированы в протоколе осмотра 
места происшествия в соответствии с требованиями ч. 4 и 5 ст. 166, ч. 2 и 3 
ст. 180 УПК РФ [1].

Основные задачи, решаемые следователем и специалистами при осмотре 
места происшествия, – это обнаружение, закрепление, предварительное иссле-
дование и изъятие следов преступления или объектов (предметов), на которых 
находятся эти следы.

Перед выездом на место происшествия следователю (в необходимых слу-
чаях совместно с оперативным дежурным органа внутренних дел) надлежит 
решить вопрос об участии в следственном действии специалистов необходимого 
профиля, а также проверить наличие и работоспособность технико-кримина-
листических средств [3].

Перед началом следственного действия следователю необходимо собрать 
первичную информацию об обстоятельствах происшествия, о возможных из-
менениях, внесенных в обстановку на месте происшествия до его прибытия, 
определить границы осмотра (не допуская их необоснованного сужения), при 
необходимости принять мер по охране места происшествия и сохранности следов.
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Сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающие охрану места 
происшествия, должны быть заранее проинструктированы о недопустимости 
изменения обстановки на месте происшествия и оставления на нем своих следов, 
в том числе следов биологического происхождения.

Лица, «прочесывающие» местность за границами осмотра, также должны 
быть проинструктированы о правильном обращении с обнаруженными следами 
и предметами, имеющими значение для дела.

Перед началом осмотра места происшествия следователь разъясняет ли-
цам, участвующим в осмотре, права, ответственность и порядок производства 
следственного действия, а также инструктирует их о правилах поведения на 
месте происшествия, в том числе о недопустимости бесцельного передвижения, 
соприкосновения с объектами, курения и т. д.

Руководители и сотрудники следственных органов и органов дознания, 
а также иные лица, не являющиеся непосредственными участниками следствен-
ного действия и не включенные в его протокол, должны выполнять свои функции 
на месте происшествия за пределами границ осмотра.

При осмотре места происшествия необходимо исключить возможность 
уничтожения и порчи следов преступления (затаптывание, стирание, наслоение 
своих следов и т. д.). Для этого следует:

– не допускать посторонних на место происшествия;
– не использовать технические средства и методы, влекущие изменение 

и уничтожение следов (например, применение ультрафиолетового излучения 
разрушает ДНК, а неосторожное применение химических реактивов может 
уничтожить изымаемый след);

– следователю и участникам осмотра передвигаться по заранее намечен-
ным направлениям;

– участки на месте происшествия или предметы, на которых обнаружены 
следы, отмечать указателями (табличками с номером).

При определении порядка осмотра места происшествия, при выборе 
средств и методов изъятия и упаковки объектов (предметов) со следами пре-
ступления необходимо учитывать условия реальной следственной ситуации, 
характер следов и их состояние.

В ходе осмотра следует соблюдать общие правила обнаружения и фиксации 
следов, в частности:

– проводить поиск следов в местах наиболее вероятного их нахождения, 
устанавливая эти места путем моделирования, основанного на сообщениях 
очевидцев, свидетелей, потерпевших, заявлениях специалистов и т. д.;

– максимально использовать возможности современной криминалистиче-
ской и специальной техники, отдавая предпочтение способам бесконтактного 
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выявления следов (например, использовать источник экспертного света для 
работы на месте происшествия без ультрафиолетового спектра);

– при поиске следов в первую очередь обращать внимание на объекты, 
с которыми контактировал преступник;

– производить поиск следов как непосредственно на месте происшествия, 
так и на территории, прилегающей к нему;

– перед изъятием обнаруженные следы, объекты (предметы) фотографи-
ровать по правилам узловой и масштабной фотосъемки, описывать в протоколе 
осмотра места происшествия и отмечать в схеме.

С учетом специфики работы со следами биологического происхождения 
наиболее приемлемым является метод узлового осмотра объектов на месте 
происшествия.

При этом последовательность изучения узлов определяется с учетом кон-
кретной обстановки. С этой целью необходимо провести обзорное изучение 
места происшествия, определить тактику дальнейшей работы (наметить узлы, 
начальный пункт работы, подходы, не нарушающие следы, и т. д.), в каждом из 
выделенных узлов последовательно осмотреть участки и предметы.

При работе на месте происшествия очень важно соблюдение всеми участни-
ками следственного действия определенных правил, позволяющих предотвратить 
попадание на объекты, содержащие следы преступления, следов биологического 
происхождения участников осмотра (брызги слюны при разговоре, частички 
кожи, потожировые наслоения, волосы).

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при прове-
дении осмотра следов на месте происшествия:

– все объекты сначала осматривать без какого-либо перемещения;
– производить работу со следами в защитном костюме, маске и резиновых 

перчатках;
– прикасаться к объекту исключительно чистыми инструментами;
– не передавать изымаемые объекты (предметы) из рук в руки, не разгова-

ривать, смеяться, чихать рядом сними и не производить другие действия, из-за 
которых на них может попасть слюна и т. п. –осматривать объекты по возмож-
ности быстро и сразу же упаковывать;

– при отсутствии условий для обнаружения следов на месте происшествия 
после обзорного изучения изымать предметы для детального осмотра в лабо-
раторных условиях.

Требования к чистоте инструментов и расходных материалов при изъятии 
следов биологического происхождения на месте происшествия должны четко 
соблюдаться:

– еще раз подчеркнем, что все операции (в том числе и предварительные 
исследования) нужно производить только в резиновых перчатках;
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– по окончании работы с каждым объектом инструменты (ножницы, пин-
цеты, скальпели) следует протирать стерильным ватным тампоном, смоченным 
70-процентным раствором спирта (спиртовой салфеткой).

При необходимости соблюдении всех правил работы со следами био-
логического происхождения все же следует отметить определенные нюансы 
обнаружения таких следов.

Обнаружение следов крови, если их не старались очень тщательно унич-
тожить, особых сложностей не представляет: для их поиска требуется только 
внимательность, тщательность и неторопливость при достаточно равномерном 
общем освещении. Нужно только помнить, что в зависимости от влияния окру-
жающей среды (освещенность, влажность, температура, биологическая актив-
ность) кровь может изменить окраску: быть розово-красной при замерзании на 
льду; алой при быстром высыхании в холодном помещении или при попадании 
на снег; от темно-красной до темно-коричневой при высыхании в естественных 
условиях; серой, зеленоватой на текстильных изделиях, особенно высыхающих 
во влажной среде и плохо проветриваемом помещении [3].

В криминалистическом описании пятен крови довольно распространена 
фраза: «пятна бурого цвета, похожие на кровь». Этот штамп появился в ли-
тературе в 20-х годах прошлого века, но при изучении криминалистического 
учения о следоведении нам не удалось найти первоисточник.

Мы не можем в полной мере согласиться с таким описанием, хотя в юри-
спруденции фраза вошла в повседневный обиход, понятна юристам, и никто 
уже не задумывается над тем, откуда и почему она появилась.

В словарях зафиксировано, что бурый цвет – один из оттенков коричневого 
цвета, а употребление слова часто относится к неточно определенным цветовым 
тонам и оттенкам. В частности, в словаре В. И. Даля написано: «бурый – цвет 
кофейный, коричневый, ореховый, смурый; искрасна черноватый; такая же 
конская масть, между рыжею и вороною» [2]. Трудно согласиться, что пятна 
крови такого цвета, как указаны в словаре.

Для облегчения описания цветов при проведении следственных действий 
был разработан криминалистический определитель цвета (КОЦ), однако в нем 
«бурый» цвет отсутствует.

Часто за следы крови на разных поверхностях можно принять пятна вина, 
кетчупа, варенья, краски и других красителей.

Поиск следов в скрытых местах часто приносит положительные результаты. 
Так, преступник, унося с места происшествия окровавленный нож, практически 
никогда не несет его в руке, чаще всего пряча в карман, рукав, тем самым оставляя 
следы на их поверхности. Впоследствии, даже после того, как он избавляется от 
орудия преступления, следы можно обнаружить и идентифицировать.
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Судебные экспертизы в доказывании по уголовным делам играют, несо-
мненно, важную роль, а в юридической литературе этот вопрос достаточно 
освещен. Вместе с тем назначение биологической экспертизы в последнее время 
претерпело ряд значительных изменений в связи с развитием ее видов.

Так, помимо судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств 
биологического происхождения, имеющие большое значение в изобличении лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, в последнее 
время уделяют много внимания геномным и ольфакторным экспертизам, однако 
их назначение имеет ряд специфических особенностей.

Таким образом, повышение уровня профессиональной подготовки и каче-
ства расследования преступлений против личности, доступность практических 
рекомендаций по работе со следами биологического происхождения, сведений 
о их сущности, роли и значении для доказывания существенных для уголовного 
дела фактов и обстоятельств позволят в ближайшем будущем поднять уровень 
биологических исследований и их значимость в уголовном судопроизводстве.

Судебное следствие приходит к тому, что в ближайшем будущем доказывание 
вины в уголовном процессе в большей степени будет зависеть от уровня след-
ственной и экспертно-криминалистической подготовки сотрудников. Поэтому 
для правильной организации работы на месте происшествия следователь должен 
обладать познаниями и навыками применения криминалистических средств, 
предназначенных для выявления, фиксации, изъятия и упаковки следов. Такие 
познания и навыки позволят следователю руководить работой специалистов, 
а при необходимости самостоятельно обнаруживать и изымать следы на месте 
происшествия.
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Статья посвящена рассмотрению форм участия специалистов в рассле-
довании преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) 
водных биологических ресурсов. Авторы приходят к выводу, что самой 
эффективной и необходимой формой использования специальных 
знаний при расследовании указанных преступлений будет являться 
назначение и производство экспертизы.

Ключевые слова: форма использования специальных знаний, про-
цессуальная форма, непроцессуальная форма, специалист.

FORMS OF USING SPECIAL KNOWLEDGE  
IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED 
TO ILLEGAL CATCHING OF WATER  
BIOLOGICAL RESOURCES
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Equipment of the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia;
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The article is devoted to the consideration of the forms of participation of 
specialists in the investigation of crimes related to illegal extraction (fish-
ing) of aquatic biological resources. The authors conclude that the most 
effective and necessary form of using special knowledge in the investiga-
tion of these crimes will be the appointment and production of expertise.
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В настоящее время у представителей юридической науки и практики отсут-
ствует единый подход к классификации форм использования специальных знаний 
(форм участия специалистов). При этом проблематика такой классификации 
является предметом длительной дискуссии в научном сообществе.

Более того, в юридической литературе сегодня нет единого подхода 
и к определению дефиниции «формы использования специальных знаний», 
а уголовно-процессуальное право не содержит сколько-нибудь детальной 
регламентации порядка применения специальных знаний в уголовном судо-
производстве [3].

В то же время наиболее распространенным подходом к классификации 
форм участия специалистов в расследовании преступлений различных категорий 
является подход, основанный на критерии регламентации таких форм уголов-
но-процессуальным законом и доказательственного значения.

Указанный подход предусматривает выделение организационно-правовых 
и организационно ориентирующих форм, а также процессуальных и непроцес-
суальных форм участия специалистов в уголовном судопроизводстве [6, с. 140].

Уголовно-процессуальный закон предлагает следующие процессуальные 
формы участия специалиста в уголовном процессе на стадии расследования 
уголовного дела:

– привлечение специалиста для участия в следственном или процессуаль-
ном действии;

– привлечение специалиста для дачи заключения;
– привлечение специалиста для дачи показаний в этом качестве;
– привлечение лица к участию в уголовном судопроизводстве в качестве 

переводчика [1].
Теория и практика уголовно-процессуальной деятельности указывают 

также на следующие непроцессуальные формы участия специалиста в уголовном 
судопроизводстве:

– справочная консультационная деятельность;
– документальная проверка и ревизия;
– ведомственное расследование (служебная проверка);
– предварительное исследование документов, предметов и трупов;
– несудебная экспертиза;
– участие специалиста в оперативно-разыскных и в проверочных меро-

приятиях [7].
Так, основное различие между процессуальной и непроцессуальной 

формой принятия участия специалистом в уголовном судопроизводстве  
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заключается в том, что непроцессуальная форма участия не регламентируется 
требованиями УПК РФ, а осуществляется лишь на основании ведомственных 
(отраслевых) нормативных правовых актов или вовсе по усмотрению следова-
теля (дознавателя).

Соответственно, непроцессуальная форма участия специалиста в рассле-
довании преступлений представляет собой легитимную (то есть не противоре-
чащую закону) форму деятельности специалиста в указанной сфере, которая, по 
мнению федерального законодательства, не является значимой для закрепления 
в уголовно-процессуальном законе в виде отдельных специальных норм.

Некоторые исследователи непроцессуальных форм участия специалистов 
в расследовании уголовных дел включают также показания сведущего свидетеля, 
техническое или иное обследование, а также техническое освидетельствование.

Применительно к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, 
связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, 
участие специалистов в уголовном судопроизводстве достаточно часто, что 
обусловлено механизмом совершения таких преступлений, а также их специ-
фическим предметом.

Местом совершения преступления часто являются рыболовецкие суда, на 
которых имеется специальное оборудование (промысловые механизмы) либо 
следы его использования. Для осмотра судна в данном случае также необходи-
мо лицо, имеющее специальные знания для обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления.

Отметим, что особенно важен аспект взаимодействия следователя и специ-
алиста, когда последний объясняет, какие именно вопросы необходимо по-
ставить перед экспертом для производства экспертизы в каждом конкретном 
случае [3, с. 115–116].

Для рассматриваемой категории уголовных дел самыми эффективными 
и необходимыми формами использования специальных знаний будут назначение 
и производство экспертизы, а также производство иных следственных действий, 
в которых принимает участие специалист.

При этом не стоит недооценивать значимость непроцессуальных форм при-
менения специальных знаний. Нередко такие формы предшествуют экспертизам 
и позволяют правоприменителю более грамотно задать эксперту вопросы, а также 
подготовить объекты для исследования при назначении судебной экспертизы.

Необходимо отметить, что в п. 1 Постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» верно обращается внимание судов на необходимость наиболее 
полного использования науки и техники в целях всестороннего и объективного 
исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, 
путем производства судебной экспертизы [2].
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На практике к расследованию преступлений, связанных с незаконной 
добычей (выловом) водных биологических ресурсов, привлекаются специали-
сты-ихтиологи, специалисты-биологи, инженеры-судоводители, специалисты 
по промышленному рыболовству, специалисты-практики – капитаны рыбодо-
бывающих судов, а также переводчики.

Базовыми требованиями к перечисленным специалистам в силу норм 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации являются 
их компетентность и беспристрастность.

Как отмечает М. А. Поздняков, «окончательный вывод о ведении суд-
ном добычи водных биологических ресурсов должен делать специалист про-
мышленного рыболовства, но исключительно по результатам совместных  
со специалистом-ихтиологом исследований и обязательным осмотром судна» 
[5, с. 9]. Данный вывод последует в результате комплексного обследования 
места незаконной добычи водных биологических ресурсов с использованием 
необходимых специальных знаний.

Как указывалось ранее, специалист оказывает содействие в формулиро-
вании вопросов для назначения экспертизы.

Так, по результатам консультации со специалистом при назначении их-
тиологической экспертизы перечень вопросов может оказаться следующим.

1. Каковы вид водного биологического ресурса, его биологические пара-
метры, а также общий вес?

2. Нанесен ли ущерб биоресурсам, в каком размере?
3. В каком районе может быть добыт представленный на исследование 

водный биологический ресурс?
На основе такого грамотно составленного перечня специалист сможет 

дать ответы на поставленные вопросы, в частности определить вид водного 
биологического ресурса, его вес и размер, район добычи, а также причинен-
ный ущерб.

В Приморском крае специалисты-ихтиологи, специалисты-биологи и специ-
алисты по рыбопромысловому промыслу имеются в Тихоокеанском филиале 
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии, Федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет», Агентстве по рыболовству 
Приморского края и Приморском территориальном управлении Федерального 
агентства по рыболовству.

Если при расследовании данной категории преступлений необходимо 
привлечь переводчика, то можно обратиться в любое учебное заведение соот-
ветствующего профиля.
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Такие специалисты, как инженеры-судоводители, специалисты по про-
мышленному рыболовству и специалисты-практики – капитаны рыбодобы-
вающих судов, работают в крупных рыбопромысловых компаниях региона 
(Дальневосточный филиал ООО «Русская рыбопромышленная компания», 
группа компаний «Доброфлот», Ассоциация рыбохозяйственных предпри-
ятий Приморья).

Подчеркнем, что при выборе специалиста необходимо учитывать не толь-
ко его компетентность, но и незаинтересованность в исходе уголовного дела.

К компетентности специалиста мы относим факт наличия у него специ-
альных знаний в той или иной области, что может быть удостоверено наличием 
у него образования и (или) опыта (трудового стажа), ученой степени.

Поскольку правовой статус эксперта, а также предъявляемые к нему требо-
вания (профессиональные и квалификационные) достаточно четкие и определены 
на законодательном уровне, то следователь, дознаватель, вправе ориентироваться 
на данные требования при привлечении специалиста.

Отсутствие заинтересованности специалиста в исходе дела удостоверяется 
путем проверки того, не находился или не находится ли он в служебной или 
иной зависимости от сторон или их представителей и не является ли он участ-
ником производства по данному уголовному делу или родственником любого 
из участников производства. При этом предыдущее его участие в производстве 
по данному уголовному делу в качестве эксперта или специалиста не является 
основанием для отвода.

Таким образом, знание всех форм участия специалистов в расследовании 
незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, требований к ним 
и органам (организациям), из которых их можно привлечь, позволяет быстро 
и эффективно организовать участие специалиста в расследовании преступлений 
рассматриваемой категории. Чаще всего при расследовании преступлений, 
связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, 
проводятся экспертиза, а также следственные действия с участием специалиста.
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В статье проанализированы современные возможности использова-
ния фильмов и видеофрагментов из них в процессе формирования 
профессиональных компетенций следователей, а также даны соот-
ветствующие рекомендации для преподавателей.
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The article analyzes the modern possibilities of using various films and 
video clips from them in the process of forming professional competencies 
of investigators, and also provides relevant recommendations for teachers.

Keywords: video clip, criminalistics, educational activity, preliminary 
investigation body, teacher, professional training, professional compe-
tence, investigator, criminal process, educational process, training session, 
educational film, film.

В современной России профессия следователя является одной из самых 
востребованных в сфере правоохранительной деятельности, хотя, по нашему 
мнению (совпадающему с мнением других исследователей и практиков), усилия 
государства, направленные на привлечение в органы предварительного следствия 
лучших молодых юристов и создание для них надлежащих, привлекательных 
условий труда, должны быть оценены как недостаточные [4].
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Профессиональная подготовка (обучение) следователей представляет собой 
ведомственно и методически разобщенный, весьма сложный по содержанию 
и растянутый на годы процесс формирования многочисленных профессиональ-
ных и иных компетенций. Условно в нем можно выделить следующие этапы:

1) обучение и воспитание в различных образовательных организациях 
(в статусе кадета, студента, курсанта или слушателя) с разными уровнями обра-
зования и специальностями (бакалавриат, специалитет, магистратура;

2) первоначальная подготовка (для выпускников неведомственных вузов);
3) повышение квалификации и переподготовка.
Автор этих строк в течение последних 25 лет вовлечен в профессио-

нальную подготовку следователей в вузе, входящем в систему МВД России, 
и уже говорил о своем видении накопившихся в данной сфере проблем [См., 
например: 2; 3].

Современные возможности используемых в обучении курсантов, слуша-
телей, студентов, а также в правоприменительной практике информационных 
технологий – с учетом их перманентного обновления – потрясают. Еще в начале 
века нельзя было предположить, что, например, обычный смартфон, поме-
щающийся в карман одежды, функционально заменит десятки (!) различных 
приборов (телефон, компьютер, видеокамера, фотоаппарат, диктофон, теле-, 
радиоприемник, калькулятор, часы, таймер и т. д.).

Важную роль в образовательном процессе играют фильмы либо видеофраг-
менты из них. Их обучающий и воспитательный потенциал в силу наглядности 
и доступности восприятия профессионально значимой информации превосходит 
возможности традиционного изложения.

Мультимедийные комплексы, размещаемые в учебных аудиториях, позво-
ляют использовать видеофрагменты в рамках разных форм занятий: лекции, 
семинара, практического, лабораторного занятия, учения и т. д.

Согласно законодательному определению, фильм – это аудиовизуальное 
произведение, созданное в художественной, хроникально-документальной, 
научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме 
на основе творческого замысла, состоящее из изображения зафиксированных 
на кинопленке или на иных видах носителей и соединенных в тематическое 
целое последовательно связанных между собой кадров и предназначенное для 
восприятия с помощью соответствующих технических устройств. В зависимости 
от продолжительности фильмы делятся на короткометражные (менее 52 минут) 
и полнометражные (более 52 минут) [1].

Полагаем, что все вышеперечисленные виды фильмов могут быть задей-
ствованы в учебном процессе, проблема – в выборе нужного материала из гигант-
ской фильмотеки, ранее накопленной человечеством и постоянно пополняемой 
в геометрической прогрессии.
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Весьма затруднительно объективно и полно оценить художественные 
фильмы детективного жанра – зарубежные, советские и российские.

Так, многие фрагменты из телефильма «Место встречи изменить нель-
зя», снятого режиссером С. Говорухиным по роману братьев Вайнеров «Эра 
милосердия», можно и нужно показывать будущим сотрудникам оперативных 
подразделений и следователям. Например, шесть правил работы со свидетелем 
Глеба Жеглова, которого блистательно сыграл Владимир Высоцкий.

На просторах видеохостинга YouTube автор статьи случайно наткнулся 
на короткометражный художественный фильм режиссера Е. Добророднова 
«И пришел паук». Сюжет необычный. Сотрудники полиции проводят опе-
ративный эксперимент для задержания с поличным (в служебном кабинете) 
получателя взятки. Его действия документируют в микроавтобусе с помощью 
скрытой видеосъемки и аудиозаписи. Однако ситуация выходит из-под контроля 
и идет не по плану. Взяточник выходит из здания на улицу, пытается бежать и при 
попытке задержания оказывает яростное вооруженное сопротивление. Одному 
из оперативников приходится стрелять на поражение.

Фильм снят мастерски, с доскональным знанием темы. До «кровавой» 
развязки воспринимается как документальная видеосъемка оперативно-ра-
зыскного мероприятия. Выяснилось, что режиссер (он же играет главную роль) 
ранее служил в оперативном подразделении.

На наш взгляд, художественный фильм одновременно получился учебным. 
Сюжет показывает, что надо тщательно планировать мероприятие, предвидеть 
отклонения от плана и быть к этому готовым, не расслабляться. Можно рекомен-
довать для просмотра всем полицейским, особенно сотрудникам оперативных 
и следственных подразделений.

Зарубежные документальные и научно-популярные фильмы (кроме тех, 
которые посвящены криминалистической технике, судебным экспертизам, 
компьютерным технологиям) могут быть оценены как условно пригодные. Они 
хороши для развития профессионального кругозора, но не стыкуются с нашими 
российскими государственно-правовыми реалиями: системой правоохранитель-
ных органов; блоком законодательства криминального цикла (административ-
ное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное); схемой 
досудебного производства (для которой характерно жесткое разделение опе-
ративно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности); следственной, 
прокурорской и судебной практикой. Достаточно напомнить, что «аналогов» 
российскому следователю и предварительному следствию в большинстве других 
государств, относящихся к западноевропейской и англо-саксонской правовым 
семьям, просто нет.

Отечественное телевидение предлагает тематические правовые передачи 
типа «Человек и закон», «Вести. Дежурная часть», «Честный детектив»,  
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«Час суда», «Суд присяжных», «Следствие вели…». К сожалению, некоторые 
сюжеты содержат грубые фактические и правовые ошибки, но и этот фактор 
можно использовать в учебных целях – для проверки внимательности и уровня 
знаний обучающихся. Профессиональный, качественный продукт предлагает 
авторский коллектив проекта «Криминальная Россия».

Чтобы оценить огромное разнообразие обсуждаемого материала доста-
точно заглянуть на видеохостинг YouTube, задать в поисковой строке запросы 
«Учебные фильмы по уголовному процессу», «Учебные фильмы по крими-
налистике». Массив предлагаемых видеоматериалов огромен: здесь и старые 
советские фильмы, и современные российские, и зарубежные.

Качество учебных фильмов не может быть оценено однозначно.
Так, старые советские фильмы, которые автор этих строк помнит со вре-

мен обучения на юридическом факультете Дальневосточного государствен-
ного университета, первоначального обучения в Ташкентской высшей школе 
МВД СССР, повышения квалификации в Волгоградской высшей следственной 
школе МВД СССР, до сих пор заслуживают добрых слов и в определенной 
степени сохраняют актуальность. Это качественная продукция, к производству 
которой привлекались лучшие специалисты документального кинематографа: 
сценаристы, режиссеры, популярные актеры. Бросается в глаза характерное для 
того времени некоторое приукрашивание действительности: следователь рабо-
тает в идеальных условиях ресурсного обеспечения и взаимодействия с другими 
подразделениями и службами, расследуя одно уголовное дело…

Многие учебные фильмы сейчас снимают студенты и курсанты – благо 
современная видео- и иная сопутствующая техника позволяют это делать без 
особых проблем и больших денежных затрат. Если пустить этот процесс на само-
тек, оставив без контроля преподавателей, то конечная «продукция» вызывает 
обоснованные нарекания и непригодна для использования в процессе обучения. 
Такой результат вполне предсказуем: учащиеся в силу объективных причин не 
знают (и не могут знать!) многочисленных нюансов (нормативно-правовые, 
криминалистические, организационные, психологические и иные) профессии 
следователя, сотрудника оперативного подразделения, прокурора, судьи и других 
участников досудебного уголовного производства.

Ведомственная разобщенность российского следственного сообщества 
(последствия которой для исследователей очевидны) проявляется, в том числе, 
в разных методических подходах к производству учебных фильмов.

Следует положительно оценить учебные фильмы, подготовленные по 
инициативе Департамента государственной службы и кадров МВД России 
и ведомственных вузов. Однако и они стремительно устаревают, не поспевая 
за калейдоскопическими переменами в социальной сфере, экономике, законо-
дательстве, системе правоохранительных органов. Так, реалии видеофильмов, 
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выпущенных в сравнительно недалекие 90-е гг. прошлого века, находятся в не-
разрешимом противоречии с сегодняшними реалиями правоохранительной 
деятельности.

На сайте Следственного комитета Российской Федерации размещен учеб-
ный фильм «Криминалистика. Осмотр места происшествия. Поиск следов 
преступления». Сюжет ценен впечатляющей демонстрацией достижений 
криминалистической техники в экстремальных условиях осмотра места проис-
шествия в зимнем лесу (снегоболотоход, компьютерная сферическая панорама, 
многофункциональный осветитель, нелинейный регистратор и др.).

Не претендуя на исчерпывающее изложение обозначенных проблем в рам-
ках данной статьи, сформулируем краткие выводы.

1. Невозможно переоценить роль и значение фильмов разных жанров 
(видеофрагментов из них) в профессиональном обучении следователей.

2. Наглядный сюжет всегда вызывает живой интерес у обучающихся 
и способствует усвоению профессиональных и иных компетенций.

3. Массив кино-, видео-, теле- и других фильмов всех жанров огромен.  
Он порождает проблему выбора качественного продукта.

4. Надеемся, что наши оценки и рекомендации, не лишенные субъекти-
визма, будут полезны преподавателям и другим заинтересованным лицам.
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В статье рассматриваются такие элементы криминалистического 
обеспечения расследования дорожно-транспортных преступлений, 
как научное и методическое обеспечение, криминалистическое об-
разование, технико-криминалистическое обеспечение.
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The article discusses such elements of forensic support for the investi-
gation of road traffic crimes as scientific and methodological support, 
forensic education, technical and forensic support.

Keywords: forensic support, traffic crime, investigation, scientific research.

Проблемам криминалистического обеспечения расследования преступле-
ний в настоящее время уделяется особое внимание.

Сам термин «криминалистическое обеспечение расследования престу-
плений» возник в криминалистической науке относительно недавно – в конце 
70-х – начале 80-х гг. ХХ в. Одним из первых ученых, кто ввел его в научный 
оборот, был В. Г. Коломацкий. В 1979 г. он впервые дал определение крими-
налистического обеспечения, которое впоследствии было уточнено им следу-
ющим образом: криминалистическое обеспечение – это система «внедрения 
в практическую деятельность должностных лиц, подразделений и служб органов 
внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью 
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криминалистических знаний, воплощенных в умении работников использовать 
научные, методические и тактические криминалистические рекомендации, 
технико-криминалистические средства и технологии их применения» [4, c. 62].

Р. С. Белкин считал, что криминалистическое обеспечение можно пред-
ставить в виде системы знаний общих положений криминалистики, техники, 
тактики и методики и сформированного на них опыта деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов использовать рекомендации, применять 
разработанные криминалистикой средства, методы в целях предотвращения, 
выявления, раскрытия и расследования преступлений [1, c. 67].

Несколько иначе криминалистическое обеспечение рассматривает В. Ю. Со-
кол – как особую организационно-функциональную систему, направленную на 
формирование и поддержание на определенном уровне постоянной готовности 
работников правоохранительных органов к систематическому использованию 
в деятельности криминалистического арсенала средств борьбы с преступностью, 
а также на «реализацию» этой готовности в каждом случае раскрытия и рассле-
дования преступления, обусловливаемом конкретной оперативно-разыскной или 
следственной ситуацией [6, c. 57]. Схожее определение криминалистического 
обеспечения дает Е. Г. Куемжиева [5, c. 37].

В качестве элементов структуры криминалистического обеспечения рас-
следования преступлений Р. С. Белкин выделял криминалистические знания, 
криминалистическое образование и криминалистическую технику [1, c. 63–64]. 
В свою очередь, В. Ю. Сокол считал, что ими являются специальные знания, 
основанные на них навыки и умения, криминалистическая техника, кримина-
листическое образование, а также организационно-правовой компонент обе-
спечения раскрытия и расследования преступлений [6, c. 109]. В. А. Жбанков 
к рассматриваемым элементам отнес научное и методическое обеспечение, 
криминалистическое образование, технико-криминалистическое обеспечение, 
тактико-криминалистическое обеспечение, разработку методик расследования 
преступлений, экспертно-криминалистическое обеспечение [2, c. 9].

Исходя из анализа представленных выше определений и элементов кри-
миналистического обеспечения мы в настоящей статье рассмотрим вопросы, 
касающиеся криминалистического обеспечения расследования дорожно-транс-
портных преступлений (далее – ДТП).

Расследование обозначенных преступлений специфично и существенно от-
личается в методическом плане от расследования «традиционных» преступлений 
(против собственности, в сфере незаконного оборота наркотических веществ и т. д.).

Это обстоятельство связано с особенностями механизма ДТП, который 
следует рассматривать в системе человек – автомобиль – дорога – среда. Кроме 
того, количество ДТП все еще остается довольно высоким, несмотря на прини-
маемые государством меры по их снижению.
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Так, по статистическим данным МВД России, в 2021 г. было зарегистриро-
вано 18 217 преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), 4 преступления, 
предусмотренных ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), 62 пре-
ступления, предусмотренных ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта) [7].

Поэтому мы полагаем, что вопросы криминалистического обеспечения 
расследования ДТП имеют актуальность.

Мы остановимся на аспектах криминалистического обеспечения рассле-
дования ДТП, которые, по нашему мнению, являются наиболее важными.

1. Научное и методическое обеспечение.
Рекомендации по расследованию ДТП разрабатываются в рамках дис-

сертационных и монографических исследований, а также в ходе подготовки 
учебных пособий научными работниками; в виде рекомендаций правоприме-
нителя – методическими подразделениями следственных управлений (отделов) 
МВД России на региональном уровне, а также Следственным департаментом 
МВД России.

Одной из первых работ в данной сфере является лекция Н. П. Яблокова на 
тему «Методика расследования автотранспортных происшествий», появившаяся 
в 1959 г., в которой в структурированном виде излагаются соответствующие 
рекомендации по проведению первоначальных следственных действий, опера-
тивно-разыскных мероприятий, планированию расследования, применению 
методов дальнейшего расследования, дается примерный перечень вопросов при 
назначении автотехнической экспертизы.

В настоящее время имеется огромное количество научных исследований 
по проблеме расследования ДТП. Так, с 2010 по 2020 г. было успешно проведено 
и закончено 16 диссертационных исследований по криминалистике и судебной 
экспертизе, в которых рассматривались особенности расследования опреде-
ленных видов ДТП; расследования преступлений, связанных с последствиями 
ДТП; участии специалистов и использовании специальных знаний; проведения 
экспертных исследований [См. об этом также: 3].

2. Криминалистическое образование.
Расследованием ДТП занимаются специализированные следственные 

подразделения: отделы, отделения, группы, но в следственных подразделениях 
МВД России специализация следователей есть не во всех территориальных 
органах, а, как правило, только в крупных и средних городах, где количество 
населения свыше 100 тыс. человек.

В образовательных организациях МВД России в рамках обучения по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
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специализация – уголовно-правовая, профиль образовательной программы – 
«Предварительное следствие в органах внутренних дел», введен специальный 
курс «Расследование дорожно-транспортных преступлений». Кроме того, в вузах 
МВД России разработаны и действуют программы повышения квалификации, по 
которым обучаются следователи, специализирующиеся на расследовании ДТП.

3. Технико-криминалистическое обеспечение.
При расследовании ДТП особое внимание надлежит уделять данному 

аспекту, который предполагает наличие и использование технико-криминали-
стических средств и методов, а также специальных знаний.

Так, в УМВД России по Приморскому краю эксперты-автотехники име-
ются в следующих территориальных органах: Межмуниципальном отделе 
МВД России «Арсеньевский» (1 чел.), УМВД России по г. Владивостоку (1 чел.), 
ОМВД России по г. Партизанску (1 чел.), ОМВД России по г. Находке (1 чел.), 
Межмуниципальном отделе МВД России «Спасский» (2 чел.), ОМВД России 
по г. Уссурийску (1 чел.).

В структуре экспертно-криминалистического центра Управления МВД Рос-
сии по Приморскому краю находится отделение автотехнических и пожарно-тех-
нических экспертиз (3 эксперта-автотехника).

Кроме того, Федеральное бюджетное учреждение «Приморская лабора-
тория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» 
проводит автотехнические экспертизы, в ней работают 3 эксперта-автотехника.

Также эксперты-автотехники находятся в Военном следственном отделе 
Следственного комитета России по Уссурийскому гарнизону (2 чел.).

Таким образом, не в каждом из 24 территориальных органов МВД России 
районного, городского и муниципального уровня, расположенных на террито-
рии Приморского края, имеются эксперты-автотехники, а только в крупных по 
численности, что влечет увеличение нагрузки на каждого из экспертов, который 
проводит автотехнические экспертизы не только по возбужденным уголовным 
делам, но и по материалам проверки заявления и (или) сообщения о престу-
плении, где, как правило, наступила смерть участника дорожного движения.

Что касается материально-технического обеспечения, то экспертные под-
разделения снабжены специализированными чемоданами эксперта-автотехника.

В распоряжении экспертно-криминалистического центра Главного управ-
ления МВД России по г. Москве находится 16 мобильных криминалистических 
лабораторий на базе автомобиля Volkswagen, оснащенных специальной техни-
кой для осмотра мест ДТП. В каждом из них имеется стационарная система 
телескопического освещения с комплексом фото-, видеофиксации обстановки, 
квадрокоптер для фиксации ситуации с воздуха, программно-аппаратный ком-
плекс со специальным программным обеспечением, фотоаппараты и рабочие 
станции для построения 3D-моделей, а также набор измерительных средств, 
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позволяющих производить качественные замеры места происшествия, фиксиро-
вать повреждения транспортных средств и т. п. [8]. Лаборатории существенно 
облегчают процесс производства осмотра места происшествия и сокращают 
его по времени.

На сегодняшний день криминалистическое обеспечение расследования 
ДТП продолжает совершенствоваться, особенно это касается разработки на-
учно обоснованных рекомендаций по расследованию подобных преступлений. 
Следует отметить, что одним из направлений развития является повышение 
уровня технико-криминалистического обеспечения.
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Глобализация научно-технического процесса предполагает развитие тех-
нических средств всех отраслей криминалистической техники, в том числе 
и криминалистической фотографии.

Подразделения органов внутренних дел Российской Федерации (далее – 
ОВД РФ) активно используют фото- и видеоаппаратуру в целях эффективного 
противостояния преступной деятельности при раскрытии и расследовании 
преступлений, поэтому данная отрасль имеет высокий уровень актуальности 
в криминалистике.

Огромный вклад в развитие криминалистической фотографии внес фран-
цузский криминалист А. Бертильон, пик деятельности которого пришелся на 
вторую половину XIX в. Он систематизировал конкретные правила фотографи-
рования, а также разработал приемы и методы использования фотоаппаратуры 
как средства фиксации при проведении мероприятий, направленных на оты-
скание следов преступления (в том числе и при осмотре трупа). К разработкам 
А. Бертильона относится способ измерительной съемки, которая используется 
по сей день для фотографирования объекта с целью определения его истинных 
размеров или расстояния между объектами.

Сегодня цифровая фотография полностью заменила аналоговую. Поясним, 
что аналоговая фотоаппаратура представляет собой техническое устройство, 
которое формирует пленочный кадр на основе использования светочувстви-
тельных фотоматериалов с химическим способом записи изображения.

Цифровой фотографии посвящены труды многих ученых-криминали-
стов, однако остался ряд вопросов, связанных с использованием цифровой 
фотоаппаратуры.

При рассмотрении проблемных аспектов исследуемой темы необходимо 
обратиться к мнению ученых-криминалистов.

Одни считают, что противопоставлять цифровую и аналоговую фотогра-
фию недопустимо.

Другие, например А. Г. Григорьев, придерживаются оппозиционной точки 
зрения. Данный ученый-криминалист считает, что существование цифровой 
фотоаппаратуры и продуктов ее производства возможно только в рамках ве-
щественных доказательств и документов [3, с. 98].

Существует и третья точка зрения, которая по природе близка ко второй. 
Так, Н. Н. Егоров утверждает, что цифровая фотография и фотоаппаратура 
могут иметь статус как вещественных доказательств, так и документов [4, с. 12].

Основываясь на теоретическом и практическом опыте, стоит сказать, что 
все точки зрения имеют право на существование, однако поясним, что цифровая 
фотоаппаратура, помимо вышеуказанных функций, в уголовном судопроизводстве 
выполняет функцию технико-криминалистического средства дополнительной 
фиксации места происшествия при раскрытии и расследовании преступлений, 
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с помощью которого возможна фиксация не только обстановки исследуемого 
пространства, но и следов преступления при невозможности их изъятия само-
стоятельно или с объектом-носителем.

В современных реалиях криминалистическая фотография является пол-
ноценным самостоятельным разделом криминалистической техники.

Криминалистическую фотографию можно определить как отрасль крими-
налистической техники, представляющую собой систему научных положений 
и основанных на ней средств и методов использования фотографической и ви-
деозаписывающей аппаратуры для фиксации хода и результатов следственных 
действий, проведения исследований в целях раскрытия, расследования и пре-
дотвращения преступлений.

Важность грамотного и правомерного использования технико-кримина-
листических средств фиксации обусловлена тем, что фото- и видеоматериалы, 
полученные в процессе следственного действия, имеют доказательственное 
значение и, следовательно, согласно ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, служат источниками доказательств [1].

Проблемы использования цифровой фотографии при раскрытии и рас-
следовании преступлении заключаются в первую очередь в недостаточности 
материально-технического оснащения подразделений ОВД РФ.

Так, из-за нехватки сертифицированной фотоаппаратуры сотрудники 
следственных подразделений вынуждены использовать фотокамеры собственных 
смартфонов как дополнительное средство фиксации [5]. Как правило, данный 
вариант используется только для составления приложения к протоколу осмотра 
места происшествия.

Отметим, что специалисты-криминалисты экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России при участии в следственных действиях используют уже 
профессиональную сертифицированную аппаратуру, что позволяет более полно 
и точно зафиксировать материальную обстановку места происшествия. Применение 
профессиональной цифровой фотографии в деятельности экспертных подразделений 
позволяет наиболее эффективно и полно производить экспертные исследования.

Выделим еще одну немаловажную проблему. Использование фотоаппа-
ратуры требует высокого уровня материально-технических знаний и навыков 
фотографирования.

Так, лицо, использующее фотоаппаратуру, должно знать и уметь применять 
ряд технических настроек, которые позволят сделать качественную и верно 
экспонированную фотографию.

На изменение настроек фотоаппаратуры влияет ряд факторов: условия освеще-
ния (изменение параметров выдержки, диафрагмы и ISO – параметр, указывающий 
на уровень чувствительности к свету светоулавливающего элемента), соответствие 
цветовой гаммы изображения цветовой гамме объекта съемки (баланс белого).
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Лицо, которое использует данные технико-криминалистические средства, 
должно иметь большой теоретический и практический багаж знаний, посколь-
ку ошибки при фотографировании могут быть непоправимы (например, при 
выдержке более 30 сек без использования штатива фотография может иметь 
специфичный смазанный рисунок, то есть стать браком).

Важно подчеркнуть, что при разных приемах и методах фотографии ис-
пользуются объективы с разным фокусным расстоянием – от широкоугольных 
объективов, позволяющих делать высококачественные обзорные снимки, до 
макрообъективов, предназначенных для фотографирования небольших объектов 
в натуральную величину.

Более того, лицо, использующее фотоаппаратуру, должно уметь исполь-
зовать дополнительные средства, позволяющие грамотно работать при разных 
условиях сьемки (карта памяти, штатив, фотовспышка).

Отметим, что все используемые технические средства подлежат обяза-
тельному указанию в основном средстве фиксации – протоколе следственного 
действия, где необходимо указать наименование, модель технического средства 
и кем оно было использовано.

Раскроем современные возможности применения цифровой фотогра-
фии как дополнительного средства фиксации при раскрытии и расследовании 
преступления.

В первую очередь отметим, что научный прогресс затронул и сферу цифро-
вой фотографии. Так, за последние несколько лет беззеркальные фотоаппараты 
почти полностью заменили зеркальные аналоги. Основным отличие – наличие 
электронного видоискателя, который заменил своего предшественника (в основе 
видоискателя –зеркало под углом 45º).

Считаем, что наиболее перспективным современным техническим средством 
фиксации является беспилотный летательный аппарат (далее – БПЛА) [2, с. 22].

Возможности БПЛА позволяют получить не только информацию при по-
мощи видеофиксации, но и полноценную картину места происшествия в режиме 
реального времени посредством прямой трансляции.

Поисковая функция БПЛА в темное время суток использует теплови-
зор – специальное устройство для отслеживания распределения температуры 
на определенных участках местности.

Наиболее важная перспектива – возможность работы БПЛА как техни-
ко-криминалистического средства изъятия. Определенно, данная функция рабо-
тает за счет дистанционного управления, что позволит изымать для дальнейшего 
исследования малогабаритные объекты с труднодоступных или недоступных 
для человека участков местности.

Наиболее эффективным является применение БПЛА при осмотре места 
происшествия при экологических и техногенных катастрофах, авиакатастрофах, 
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масштабных дорожно-транспортных происшествиях, при выявлении незаконной 
рубки лесных насаждений, мест незаконного выращивания наркосодержащих 
растений.

Также стоит сказать о возможности проектирования 3D-карты при прове-
дении осмотра места происшествия, что приведет не только к более упрощенной 
ориентации на местности, но и к интерактивному выдвижению следственных 
версий [6, с. 304].

Исходя из вышеперечисленного, выделим главные задачи БПЛА при рас-
следовании, раскрытии и предотвращении преступлений:

1) фиксация следов преступления (например, мест незаконной рубки леса, 
технических инструментов для этого);

2) обнаружение различных объектов: предметов, людей, трупов  
и др. (например, обнаружение мест произрастания конопляных полей);

3) быстрый поиск иной криминалистически значимой информации (на-
пример, обнаружение потерявшегося в лесу ребенка);

4) фотофиксация для создания 3D-модели интересующего объекта (здания, 
сооружения). Так, построение 3D-модели поверхности посредством аэросъем-
ки сводится к задаче 3D-реконструкции на основе видеопоследовательности.

Таким образом, необходимо отметить, что использование технико-крими-
налистических средств фиксации в деятельности ОВД РФ, в частности цифровой 
фотографии, играет важную роль. Это обусловлено повышением эффективно-
сти борьбы с преступностью и предупреждения опасных ситуаций. Наиболее 
перспективное направление фиксации, по нашему мнению, – использование при 
раскрытии и расследовании преступлений БПЛА.

Список источников
1. Уголовно-процессуальный кодекс Россиской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: 

ред. от 17.03.2022. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Барышников К. В. Червяков М. Э. К вопросу о применении беспилотных лета-

тельных аппаратов в ходе осмотра места происшествия // Эпоха науки. 2018. 
№ 14. C. 19–22.

3. Григорьев О. Г. Роль и уголовно-процессуальное значение компьютерной 
информации на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дис. …  
канд. юрид. наук. Омск, 2003. 221 с.

4. Егоров Н. Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и крими-
налистический аспект. М., 2007. 304 с.

5. Приговор № 1-88/2019 г. по делу № 1-88/2019. Доступ из информ.-правовой 
базы Sudact.

6. Bing Han, Christopher Paulson, Dapeng Wu. 3D Dense Reconstruction from 2D Video 
Sequence via 3D Geometric Segmentation // Journal of Visual Communication and 
Image Representation. July 2011. Vol. 22, issue 5. P. 421–431.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

189

УДК 343.983.22

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ  
ЭКСПЕРТИЗ

А. Г. Клевцов, доцент кафедры криминалистики Дальневосточного 
юридического института МВД России
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щих деятельность территориальных экспертно-криминалистических 
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производстве судебных баллистических экспертиз, решении задач по 
исследованию самодельно снаряженных патронов, промышленно 
изготовленного оружия, оборот которого на территории Российской 
Федерации запрещен, промышленно изготовленного огнестрельного 
оружия, в основные части которого внесены необратимые изменения.
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Исследование промышленно изготовленного оружия, оборот которого 
на территории Российской Федерации запрещен, – один из наиболее важных 
и информативных вопросов, решаемых при производстве судебной баллисти-
ческой экспертизы.

В ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» [1] и в разд. 3 Методики установления принадлежности объекта к огне-
стрельному оружию [4, с. 6] отражен важный критерий отнесения объектов 
промышленного изготовления к категории огнестрельного оружия, отмечено 
его целевое назначение (функционал, заложенный при разработке), а именно 
механическое поражение цели.

Целевое назначение изделия промышленного изготовления, характеризую-
щее его как огнестрельное оружие, определяется конструктивными признаками 
материальной части и предполагает наличие как минимум следующих основных 
элементов: устройства для разгона снаряда и придания ему направленного дви-
жения (ствол), для запирания канала ствола и для воспламенения метательного 
заряда [2].

В экспертной практике встречаются модели короткоствольного сигнального, 
газового и дробового оружия, конструкция которых не соответствует требо-
ваниям к гражданскому и служебному оружию, содержащимся в Федеральном 
законе «Об оружии», например:

– пистолеты и револьверы Zoraki mod. 914, Zoraki mod. 914S, Zoraki mod. 
925, Ekol Volga, Atmaca 2008 Light, Atmaca-Starter, Blow Compact PR06, Blow 
38, Blow Magnum mod F92, Krai 2007 Magnum и Stalker M-917-S калибра 9 мм, 
являющиеся по целевому назначению сигнальным оружием;

– пистолеты RÖHM RG 88, Mauser HSc mod. 90 калибра 9 мм, являющиеся 
газовым оружием.

Тем не менее, это не дает оснований для отнесения такого оружия к ка-
тегории огнестрельного, поскольку в функционале отсутствует заложенная 
производителем предназначенность для механического поражения цели  
(при условии, что в конструкцию не внесены необратимые изменения, позво-
ляющие классифицировать оружие как самодельное огнестрельное).

Федеральным законом от 28 июня 2021 г. № 231-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» функция по проверке соответствия гражданского 
и служебного оружия криминалистическим требованиям к техническим харак-
теристикам передана в МВД России.

В случае если исследуемые образцы не являются огнестрельным оружием, 
не имеют сертификатов соответствия, но обладают отдельными признаками, 
свойственными огнестрельному оружию, в целях оценки органами предваритель-
ного расследования и судом степени их опасности, а также принятия решений 
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об их изъятии из оборота на территории Российской Федерации предлагается 
в сопроводительном письме к заключению эксперта отражать дополнительную 
информацию о фактах несоответствия технических характеристик исследуемых 
образцов оружия Криминалистическим требованиям к техническим характе-
ристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему [3].

Учитывая изложенное, при криминалистической оценке сигнального, 
газового и других видов оружия промышленного производства в рамках про-
изводства баллистических экспертиз следует классифицировать указанные 
объекты строго в соответствии с их целевым назначением и на основании 
совокупности всех имеющихся сведений: данных сертификата соответствия, 
технической документации предприятия – изготовителя оружия, данных, 
содержащихся в информационно-справочных материалах, конструктивных 
признаков объекта и его маркировочных обозначений, результатов сравнения 
исследуемых образцов оружия с образцами, содержащимися в криминалисти-
ческих коллекциях.

Другой актуальный вопрос – применение экспертами экспертно-кри-
миналистических подразделений МВД России положений Методики реше-
ния экспертного вопроса об отнесении деталей и сборочных единиц ручного 
огнестрельного оружия к основным частям [6] (далее – Методика решения 
экспертного вопроса…) при исследовании промышленно изготовленного 
огнестрельного оружия, в основные части которого внесены необратимые 
изменения, в частности укорочен ствол.

В рамках производства таких экспертиз наибольшее затруднение вызывает 
дифференциация признаков промышленного, переделанного и самодельного 
способов изготовления огнестрельного оружия.

При принятии решения по порядку исследования эксперты, руковод-
ствуясь п. 6.3 Методики решения экспертного вопроса… устанавливая способ 
изготовления, ошибочно относят огнестрельное оружие заводского изготовле-
ния, в основные части которого внесены необратимые изменения (например, 
длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие промышленного 
производства, в конструкции которого имеется ствол, укороченный самодель-
ным способом), к самодельно изготовленному и исследуют как самодельное –  
по п. 6.9 Методики решения экспертного вопроса…

Применяя п. 6.3, эксперты не учитывают, что под объектами промышлен-
ного производства с необратимыми изменениями конструкции, внесенными 
самодельным способом, подразумевается все многообразие заводского оружия, 
которое изначально изготовлено не как огнестрельное. Это согласуется с п. 3.2 
Методики решения экспертного вопроса… определяющим неизменность 
целевого назначения огнестрельного оружия промышленного производства 
независимо от его состояния.
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Таким образом, при наличии всех основных частей огнестрельного оружия, 
предусмотренных конструкцией конкретной модели, объект промышленного 
производства должен быть отнесен к огнестрельному оружию независимо от его 
технического состояния (укорочены ствол, приклад, ложа), в том числе и при 
отсутствии деталей в конструкции: ударника, курка, предохранителя и т. д.), 
влияющих на его пригодность для производства выстрела.

Определение работоспособности в данном случае регулируется поло-
жениями Типовой методики решения экспертного вопроса об исправности 
огнестрельного оружия и его пригодности для стрельбы.

Решая вопрос о пригодности такого оружия для стрельбы, целесоо-
бразно провести экспериментальный отстрел с определением поражающей 
способности выстрелянного из него снаряда (баллистические характеристи-
ки), при необходимости доукомплектовать объекты исследования частями 
и деталями заведомо исправного оружия из криминалистической коллекции 
экспертно-криминалистических подразделений МВД России, указав это в за-
ключении эксперта.

Данные действия согласуются с примечанием к п. 7 Методики решения 
экспертного вопроса… предполагающим определение способности объекта 
к функционированию по целевому назначению.

Также в экспертной практике встречаются образцы огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, газового или сигнального оружия, изготовленного 
посредством переделки огнестрельного оружия.

Наиболее распространенными образцами являются модели, изготов-
ленные из револьвера системы Наган образца 1895 г.: револьверы «Блеф», 
Р-1 («Наганыч»), Наган-С, МР-313; пистолета Макарова (ПМ): писто-
лет ПМ-Т; автоматического пистолета Стечкина: пистолеты АПС-М, МР-355; 
пистолета конструкции Токарева образца 1930–1933 гг.: пистолеты «Лидер», 
МР-81, ТТ-Т.

Возможность законного производства такого оружия действовала до 
внесения в июле 2011 г. изменений в Федеральный закон «Об оружии». Сейчас 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при 
производстве огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, 
сигнального, пневматического и конструктивно сходных с оружием изделий 
запрещается использовать основные части боевого ручного стрелкового оружия 
и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государ-
ственных военизированных организациях, а также списанного.

Внесенные в законодательство изменения привели к возникновению про-
блем, связанных с дифференциацией огнестрельного оружия и его основных 
частей, а также огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового 
или сигнального оружия и его частей: ствола, затвора, рамки, барабана [2],  
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так как в конструкции рассматриваемых образцов имеются криминалистически 
значимые признаки, которые необходимо определить эксперту для правильного 
категорирования исследуемого изделия [7, с. 7].

В условиях дефицита актуальных справочных данных и отсутствия боль-
шинства образцов моделей в криминалистических коллекциях экспертно-крими-
налистических подразделений МВД России это может привести к ошибочным 
выводам, которые оказывают влияние на уголовно-правовую квалификацию 
преступлений.

Например, рамка от револьвера системы Нагана образца 1895 г. является 
основной частью огнестрельного оружия, за хранение которой предусмотре-
на уголовная ответственность. В то же время хранение рамки от сигнального 
револьвера «Блеф», в котором производителем использованы основные части 
револьвера системы Нагана образца 1895 г., уголовно наказуемым деянием не 
является.

С учетом изложенного следует, что в таких случаях при принятии решения 
по порядку исследования необходимо руководствоваться п. 6.4 Методики ре-
шения экспертного вопроса… устанавливая, составной частью оружия какого 
типа, модели и модификации является исследуемый объект.

Отсутствие в нормативно-технической документации определения по-
нятия боеприпаса применительно к патронам для огнестрельного оружия при 
одновременном наличии его в Федеральном законе «Об оружии» и других 
нормативных правовых документах обусловливает то, что вопрос об отнесении 
патрона к боеприпасам носит не технический, а юридический характер. По этой 
причине для его решения применения специальных знаний не требуется, поста-
новка такого вопроса перед экспертом некорректна и ответ на него выходит за 
пределы его компетенции.

Под патронами самодельного изготовления в Методике установления 
наименования патрона, определения оружия, для которого он предназначен, 
и пригодности патрона для производства выстрела, утвержденной научно-мето-
дическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России в 2021 г., в соответствии 
с п. 9.1 понимаются патроны, самостоятельно снаряженные (полностью или 
частично) с использованием элементов как самодельного изготовления, так 
и промышленного производства [6, с. 11].

Что касается криминалистического аспекта рассматриваемого вопроса, 
то с целью решения задачи по определению способа изготовления патрона 
перед экспертом ставится задача установить, каким способом снаряжен па-
трон: на заводе или самостоятельно с применением специального ручного 
оборудования. Это влияет на весь ход экспертного исследования, и в частности 
на необходимость измерить скорость полета пули самоснаряженного патро-
на. Для самодельного патрона экспериментальная стрельба осуществляется  
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из оружия, в котором он по своим техническим характеристикам может быть 
использован, либо из представленного на экспертизу оружия (при условии, 
что поставлен вопрос о возможности производства выстрелов из него пред-
ставленными патронами).

Снаряжение патронов, или релоадинг (oт aнгл. reloading), – достаточно 
трудоемкий процесс, когда из составляющих частей на специальном оборудо-
вании собирается патрон, готовый к использованию в огнестрельном оружии.

Новый подход к вопросу о снаряжении патронов связан с односторонними 
ограничениями, введенными некоторыми государствами в отношении России. 
Нам ограничили, а то и вовсе перестали продавать все, что связано с оружием, 
даже охотничьим, в том числе патроны к нарезному охотничьему оружию. Со-
ответственно, выросли цены на импортную продукцию, особенно на патроны. 
Действительно, пресловутые экономические санкции в какой-то степени задели 
многих владельцев гражданского огнестрельного оружия. В большом дефиците 
оказались или подорожали в разы и без того недешевые патроны к импортным 
винтовкам (фирмы-производители «Браунинг», «Ремингтон», «Бенелли», 
«Фабарм»).

Исходя сказанного ряд граждан, имеющих разрешение на хранение 
охотничьего оружия, готовы иностранный патрон не только снарядить, но 
и даже полностью изготовить своими руками. Поэтому на определенном этапе 
может отмечаться значительный рост исследований патронов, снаряженных 
самостоятельно.
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Статья посвящена уголовно-процессуальному и криминалистическому 
анализу целей использования специальных знаний при производстве 
следственных действий. Сделан вывод о том, что целями являются 
проведение консультаций и дача пояснений по вопросам, входящим 
в компетенцию определенного специалиста; содействие в обнару-
жении, закреплении и изъятии предметов и документов, в оценке 
доказательств; оказание помощи в применении криминалистических 
средств и методов расследования преступлений.
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The article is devoted to the criminal procedural and criminalistic analy-
sis of the purposes of using special knowledge in the production of 
investigative actions. It is concluded that the objectives are to conduct 
consultations and provide explanations on issues within the competence 
of a certain specialist; assistance in the detection, securing and seizure of 
objects and documents, in the evaluation of evidence; assistance in the 
use of forensic tools and methods of crime investigation.

Keywords: investigative action, special knowledge, specialist, investigator.



Актуальные проблемы науки и практики

196

Разделяя мнение ученых, полагаем, что в ст. 58 УПК РФ [1] закреплены 
основные цели использования специальных знаний в уголовном судопроиз-
водстве. Речь о содействии в обнаружении, закреплении и изъятии предметов 
и документов, применении технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела для постановки вопросов эксперту, а также для разъясне-
ния сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компетенцию 
специалиста. В основном специальные знания применяются на стадии пред-
варительного расследования.

Результаты анализа гл. 24–27 УПК РФ, а также криминалистической литера-
туры по организационным и тактическим особенностям проведения следствен-
ных действий позволяют выделить конкретные цели применения специальных 
знаний в раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.

Прежде всего, это содействие следователю в осмотре трупов, фото-
графировании и дактилоскопировании неопознанных трупов [5, с. 26–30]; 
освидетельствовании участников уголовного судопроизводства, фотографи-
ровании и видеозаписи освидетельствуемого лица; личном обыске; осмотре 
и выемке почтово-телеграфных отправлений; осмотре и прослушивании 
фонограммы; осмотре документов, содержащих информацию о соединени-
ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; производстве 
судебных экспертиз; получении образцов для сравнительного исследования 
(ч. 1 ст. 178, ч. 3 ст. 179, ч. 3 ст. 184, ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186, ч. 5 ст. 186.1, ч. 2 
ст. 195, ч. 3 ст. 202 УПК РФ).

Привлекая специалиста к процессу оценивания доказательств в ходе 
проведенных следственных действий, следователь преследует определенную 
цель. Использование специальных знаний позволяет оценить полученное до-
казательство с точки зрения его относимости, допустимости и достоверности 
для разрешения уголовного дела.

Специалиста привлекают для оказания помощи при проверке сообщения 
о преступлении. Данное утверждение следует из анализа ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 
Стремительное развитие информационных технологий увеличивает потребность 
применения специальных познаний не только в ходе расследования уголовных 
дел, но и при проверке сообщения о преступлении.

С. Н. Веснина, А. В. Неустроева, Е. В. Жидкова полагают, что «использова-
ние сотрудниками правоохранительных органов информации, в том числе ком-
пьютерной, в процессе раскрытия и расследования преступлений предполагает 
как минимум понимание особенностей, связанных с ее собиранием, хранением, 
обрабатыванием, предоставлением для пользователей, а также процессом ее 
распространения. Следует учитывать, что информация может быть уничтоже-
на как по причине случайного стечения обстоятельств, так и при целенаправ-
ленных действиях преступников» [3, с. 62]. С данным утверждением трудно  



Сборник научных трудов. Выпуск 9

197

не согласиться. Неслучайно законодателем закреплено требование, что элек-
тронные носители информации изымаются в ходе производства следственных 
действий с участием специалиста (ч. 2 ст. 164 УПК РФ).

Осмотр места происшествия является самым распространенным след-
ственным действием, которое часто проводят до возбуждения уголовного дела. 
Можно с уверенностью утверждать, что от его результатов зависит в дальнейшем 
своевременность и эффективность расследования уголовного дела. В настоящее 
время трудно представить проведение осмотра места происшествия без при-
менения специальных знаний. Специалист оказывает незаменимую помощь 
следователю в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств. Исследование обнаруженных улик (впо-
следствии доказательств) позволяет понять механизм и способ совершения 
преступления.

В ч. 6 ст. 164 УПК РФ, закрепляющей общие правила производства след-
ственных действий, содержится разъяснение, что «при производстве следствен-
ных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, 
фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств». Кроме 
этого, закреплено требование о том, что перед началом следственного действия 
следователь должен предупредить лиц, участвующих в следственном действии, 
о применении технических средств.

Уточним, что следственные действия направлены прежде всего на сбор дока-
зательств [1, ч. 1 ст. 86]. Следовательно, неразъяснение участникам следственного 
действия того, что будут применяться технические средства, влечет признание 
доказательств полученными с нарушением требований уголовно-процессуаль-
ного закона. Данные доказательства впоследствии не могут иметь юридической 
силы, не могут быть положены в основу обвинения и признаны допустимыми 
по уголовному делу [1, ст. 75].

Отметим, что о планируемом применении технических средств целесо-
образно говорить участникам не только следственного, но и процессуального 
действия, например проверки сообщения о преступлении.

Приведем пример из судебной практики. Приговором суда [4] Ю. А. Г. 
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 229.1 УК РФ [2]. В ходе судебного разбирательства было установлено, что он 
незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС наркотическое средство.

В судебном заседании подсудимый отрицал причастность к совершению 
преступления, говорил о множественных нарушениях при проведении след-
ственных действий. Так, он пояснил, что «ему не говорили о том, что перед 
началом досмотра сотрудником, проводившим досмотр, будут использоваться 
технические средства: аудио-, видео-, фотофиксация, но он видел, как сотрудник 
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фотографировал». Затем он что-то подписал. «Какие-либо жалобы на действия 
сотрудников правоохранительных органов по данному факту не писал, рассчи-
тывал на суд» [4].

Доводы стороны защиты об оправдании Ю. А. Г. по инкриминируемому 
ему преступлению не были приняты судом, опровергались совокупностью ис-
следованных в судебном заседании доказательств, подтвердивших виновность 
подсудимого. Судьей по факту проведения процессуальных действий, в том числе 
в ходе проверки сообщения о преступлении, были допрошены сотрудники уго-
ловного розыска, инспектор кинологического отдела, дознаватель, следователь. 
Таким образом, в ходе судебного заседания было установлено, что «все документы 
составлялись в установленном законом порядке на основании УК РФ, УПК РФ 
и других нормативных актов в присутствии защитника, который был приглашен 
по назначению. Никакого давления на подсудимого не оказывалось» [4].

Неоценимую помощь специалист оказывает следователю в планировании 
и подготовке следственных действий. К примеру, проведение следственного экспери-
мента, проверки показаний на месте, назначение определенных судебных экспертиз 
требуют первоначальной консультации со специалистом. Данное обстоятельство 
позволяет говорить о важности взаимодействия следователя со специалистом.

Таким образом, использование специальных знаний способствует приме-
нению в раскрытии и расследовании преступлений современных достижений 
науки и техники. За последнее двадцатилетие преступления совершаются все 
более изощренными способами, с применением новейших технологий.

В заключение следует отметить, что с позиций наук уголовного процесса 
и криминалистики целями использования специальных знаний являются прежде 
всего проведение консультаций и дача пояснений по вопросам, входящим в ком-
петенцию определенного специалиста; содействие в обнаружении, закреплении 
и изъятии предметов и документов, в оценке доказательств; оказание помощи 
в применении технико-криминалистических средств и методов для раскрытия 
преступлений и расследования уголовных дел.
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия органов, 
осуществляющих предварительное следствие по уголовным де-
лам, и экспертных подразделений с целью выявления проблематики 
назначения должностными лицами конкретных видов экспертиз 
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to identify the problems of appointing specific types of examinations by 
officials and posing questions to the expert units for resolution.
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Современный уголовный процесс сложно представить без назначения 
и проведения судебных экспертиз и использования специальных знаний в рамках 
расследования уголовных дел с целью установления обстоятельств, играющих 
ключевую роль в доказывании.

Судебная экспертиза, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации, является одной из форм процессуально взаимодействия между 
органами, осуществляющими предварительное расследование, и экспертными 
подразделениями [1].

В связи с развитием научно-технического прогресса область специаль-
ных знаний, которые могут применяться при расследовании преступлений, 
расширяется, что ведет к появлению новых видов экспертиз, осуществляемых 
экспертными подразделениями.

Учитывая обязательный характер процедуры назначения и проведения 
судебной экспертизы по большинству категорий преступлений, можно сделать 
вывод о том, что экспертиза на данный момент является неотъемлемой часть 
уголовного производства.

С одной стороны, это дает положительную динамику по количеству раскры-
ваемых преступлений, поскольку уровень технического развития правоохрани-
тельных органов начинает соответствовать уровню современной преступности. 
С другой – многообразие и неоднозначность экспертной системы вызывают 
трудности у должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, 
еще на этапе сбора материала и выбора вида судебной экспертизы.

Например, на сегодняшний день законодательство не урегулировано 
в полной мере в сфере судебной экспертизы по отдельным аспектам, в частности 
по выбору места проведения судебной экспертизы, выбору судебно-экспертной 
организации или конкретного эксперта.

Неурегулированность данных вопросов нередко приводит к принятию 
по уголовным делам решений, влекущих утрату доказательственной силы кон-
кретными объектами или необходимость проведения повторных исследований.

Распространенной проблемой для следователей при назначении судеб-
ной экспертизы остается определение вида экспертизы, которую необходимо 
назначить.

По структуре экспертизы делятся на классы и роды, виды и подвиды.  
При исследовании одного и того же объекта в экспертных учреждениях разных 
ведомств экспертизы будут называться по-разному. Это касается даже традицион-
ных видов криминалистических экспертиз. Рассмотрим на конкретном примере.
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Трасологическая экспертиза в соответствии с ГОСТ Р 57428–2017 «На-
циональный стандарт Российской Федерации. Судебно-трасологическая экспер-
тиза» может делиться на следующие виды: транспортная, механоскопическая, 
гомоскопическая и экспертиза следов животных [2].

В то же время согласно приказу МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 
«Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-кри-
миналистических подразделениях органов внутренних дел Российской Феде-
рации» вид трасологической экспертизы зависит непосредственно от объекта 
исследования: экспертиза следов обуви, транспортных средств, орудий, одежды 
и ее повреждений, следов зубов и ногтей человек и т. д. [3].

При этом в соответствии с приказом Минюста России от 27 декабря 2012 г. 
№ 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выпол-
няемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста 
России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется 
право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» выделяются 
следующие виды трасологической экспертизы: исследование следов человека 
и животных, транспортных средств, механизмов, инструментов и орудий 
и следов от них [4].

Отсутствие единой классификации трасологической экспертизы среди 
разных ведомств порождает определенную путаницу при назначении судебной 
экспертизы.

Однако трасологическая экспертиза во многом зависит от представленных 
на нее объектов. Гораздо сложнее выбрать вид экспертизы по преступлениям 
экономической направленности, где правильно проведенное исследование – 
залог обнаружения признаков преступления [6, с. 87].

Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 предусматривает пять 
видов экономических экспертиз: бухгалтерская, налоговая, товароведческая, 
финансово-аналитическая и финансово-кредитная [3].

В то же время приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 пред-
усматривает только три вида экономических экспертиз: бухгалтерская, финан-
сово-экономическая и товароведческая [4].

Сложности возникают и в процессе постановки вопросов, которые должны 
быть разрешены экспертом в ходе исследования.

В первую очередь это касается того, что часто один и тот же вопрос эко-
номического характера может быть решен сразу несколькими экспертизами, 
которые, в свою очередь, имеют разные виды.

Например, вопрос о правильности и соразмерности исчисления налогов, 
которые должны быть уплачены лицом, может быть решен как при проведении 
бухгалтерской, так и при проведении налоговой экспертизы.
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Проблемный характер носит и экспертиза документов.
В последнее время документы все чаще становятся объектом не только 

криминалистических исследований, но и автороведческих, лингвистических, 
компьютерных и иных видов экспертиз, что вызывает трудности у следователей 
при выборе вида.

Кроме того, некоторые виды экспертиз еще не являются полноценными 
или носят исключительно комплексный характер, а это значит, что их назначение 
без консультации со специалистом является практически невозможным.

При этом важно отметить, что сохраняется важность участия специалиста 
в отборе образцов для проведения исследований согласно ч. 3 ст. 202 УПК РФ, 
поскольку при проведении экспертиз в отношении документов необходимо 
получить качественные образцы. Для этого требуются специальные знания 
и криминалистические приемы, которыми обладают исключительно эксперт 
и специалист [5, с. 199].

Иной формой взаимодействия является совместная работа должностных 
лиц, осуществляющих предварительное расследование, и экспертов и специ-
алистов по уголовным делам, которые возбуждаются по итогам реализации 
оперативных материалов.

Работа специалиста в данном аспекте будет заключаться в оказании помощи 
следователю с отбором документов, которые должны быть изъяты, и примене-
нии криминалистической техники. Однако на данный момент такое встречается 
достаточно редко.

Определенные проблемы возникают и у экспертов по отношению 
к следствию.

Например, вызывает сложности сохранение тенденции неоднократности 
участия конкретного эксперта или специалиста в рамках одного уголовного 
дела. При работе с материалами уголовного дела или при непосредственном 
участии в следственном действии у эксперта или специалиста возникает пред-
ставление о произошедшем факте, что в дальнейшем помогает ему проводить 
исследование. Однако часто эксперт обладает только теми сведениями, которыми 
располагает следователь, и вынужден обращаться к нему за получением деталей 
для успеха исследования. В противном случае либо возникает необходимость 
проведения повторного исследования, либо заключение эксперта является 
неполным и эксперт не может ответить на совокупность вопросов. В любом 
случае на такую форму взаимодействия тратятся людские ресурсы и время. 
Аналогичная ситуация возникает и в случае, если следователем была назначена 
неверная экспертиза [7, с. 334].

Указанные аспекты связаны лишь с приведенными в примерах эксперти-
зами, что не исключает проблемного характера такого явления, как назначения 
и проведение судебных экспертиз в целом.
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Для предупреждения утраты доказательственной силы результатов исследо-
ваний, необходимости проведения повторных экспертиз и затягивания срока осу-
ществления таких процессуальных действий необходимо регулирование на уровне 
федерального законодательства, поскольку, как можно увидеть, ведомственное 
регулирование предусматривает различные виды экспертиз и объектов, по которым 
оно проводится, что вызывает путаницу в работе правоохранительных органов.

Примечательным является то, что большинство затруднений при назначе-
нии экспертных исследований и постановке вопросов может быть разрешено 
путем такого вида взаимодействия, как консультация следователя с экспертом 
или специалистом непосредственно перед назначением экспертизы, когда 
лицо, обладающие специальными знаниями в определенной сфере, разъясняет 
особенности назначения конкретного вида экспертизы.

Но опыт работы сотрудников позволяет сделать вывод о том, что уровень 
такого взаимодействия разнится в регионах и зависит и от ведомства, в кото-
ром может быть произведена такая экспертиза, и от загруженности экспертов 
и специалистов.

Таким образом, судебная экспертиза в современном уголовном процессе 
является важной частью в системе доказывания, однако развитость видов и осо-
бенностей назначения судебных экспертиз вызывает трудности у должност-
ных лиц, осуществляющих предварительное расследование, что в дальнейшем 
приводит к утрате доказательств и вынесению отрицательных решений по 
уголовному делу. Поможет решить проблему регулирование законодательства 
на федеральном уровне, в частности форм взаимодействиями между следова-
телями и экспертными подразделениями, с целью эффективного и быстрого 
расследования преступлений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОРРУПЦИОГЕННОСТИ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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и уголовного процесса Хабаровского филиала Московской академии 
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В статье изучаются причины коррупциогенности сферы здравоох-
ранения, связанные, по мнению автора, с отсутствием взаимосвязи 
между качеством работы медицинских работников и размером их 
заработной платы, недооснащением медицинских организаций со-
временным медицинским оборудованием, дефицитом квалифици-
рованных кадров и рядом других причин. Приводятся актуальные 
примеры из практики расследования уголовных дел коррупционной 
направленности в сфере здравоохранения, рассматривается квалифи-
кация таких деяний, а также предлагаются рекомендации по снижению 
уровня коррупциогенности рассматриваемой сферы.

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская организация, борьба 
с коррупцией, коррупционное преступление.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS  
OF CORRUPTION IN THE HEALTHCARE SECTOR

K. A. Kostenko, head of the Department of Criminal Law, Criminology  
and Criminal Procedure of the Khabarovsk Branch of the Moscow Academy 
of the Investigative Committee of the Russian Federation

The article examines the causes of corruption in the healthcare sector, 
associated, according to the author, with the lack of relationship between 
the quality of work of medical workers and their salaries, the lack of 
retrofitting of medical organizations with modern medical equipment, a 
shortage of qualified personnel and a number of other reasons. The author 
provides current examples from the practice of investigating criminal cases 
of corruption in the healthcare sector, examines the qualification of such 
acts, and also offers recommendations to reduce the level of corruption 
in the sphere under consideration.

Keywords: healthcare, medical organization, anti-corruption, corrup-
tion crime.
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Здравоохранение является неотъемлемой сферой жизнедеятельности 
человека. В связи с этим уровень развития любого государства можно оценить 
по состоянию наиболее важных социальных институтов, среди которых одно 
из главных мест занимает институт здравоохранения.

При этом эффективность работы государственных механизмов напря-
мую связана с уровнем стабильности и «социальной ориентированности» их 
деятельности.

В рассматриваемой сфере, которая в большей части является бюджетной 
отраслью (за исключением частной медицины), имеются значительные предпо-
сылки для совершения коррупционных преступлений. При этом, хотя бюджетные 
средства всегда являлись предметом пристального внимания недобросовестных 
руководителей медицинских организаций, спектр коррупционных преступлений, 
в том числе не связанных с распределением и оборотом бюджетных средств, 
очень разнообразен.

По мнению автора, на фоне низкой заработной платы врачей и среднего 
медицинского персонала и завышенных расценок на медицинские услуги в част-
ных медицинских клиниках возрастает риск «теневой продажи» бесплатных 
медицинских услуг в государственных и муниципальных медицинских органи-
зациях (далее также – медицинских учреждениях или учреждениях здравоох-
ранения) по ценам, ниже установленных по прайсу в частных клиниках, либо 
оказания отдельными медицинскими работниками платных медицинских услуг 
«мимо кассы» медицинского учреждения по привлекательным для населения 
расценкам.

Здесь следует отметить, что, несмотря на широкую сеть частных меди-
цинских организаций, популярность государственных медицинских учрежде-
ний продолжает оставаться высокой. Так, по данным ВЦИОМа, в стране 46 % 
россиян в случае возникновения заболеваний обращаются в государственную 
поликлинику и только 15 % идут в частные клиники. Остальные либо занима-
ются самолечением (33 %), либо не занимаются лечением совсем (4 %), либо 
обращаются к целителям (1 %) [5].

Нередки случаи ущемления интересов пациентов, когда в государственных 
и муниципальных медицинских организациях оформляются платные медицин-
ские услуги за так называемые «навязанные ненужные обследования», или 
обследования, которые для пациентов не должны быть платными, либо цена 
таких обследований существенно завышается.

Действия виновных в таких случаях подлежат квалификации по соответ-
ствующей части ст. 285 УК РФ.

Примером может служить уголовное дело, расследованное следователями 
следственного управления СК России по Сахалинской области.
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Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Южно-Са-
халинская городская больница» П. с 1 января 2009 г. по 5 февраля 2010 г. орга-
низовал оказание населению города платных услуг по проведению компьютер-
ной томографии (265 пациентов) по завышенным ценам, более чем в два раза 
превышавшим стоимость данной услуги согласно прейскуранту мэра города; 
платных услуг по применению эндотрахеального наркоза с использованием 
препарата «севоран», что увеличило стоимость услуги более чем в два раза 
(с 2 748 до 5 683 руб.); а также заключил с принадлежавшими ему и его супругу 
компаниями (4 юридических лица) договоры поставки в больницу лекарственных 
средств и медицинских изделий в нарушение норм федерального закона № 94 
(ранее регламентировал порядок поставки товаров для муниципальных нужд) 
по завышенным ценам, чем причинил больнице существенный ущерб в размере 
более 11 млн руб.

Действия главного врача П. были квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ 
[3, с. 25–26].

Данные социологических опросов, криминальной статистики и оценки 
ряда экспертов свидетельствуют о том, что коррупция, прочно закрепившись 
в таких сферах нашей жизни, как государственная служба и служба в правоох-
ранительных органах, образование, жилищно-коммунальная сфера и здраво-
охранение, превратилась в систему противоправных отношений, основанных 
на противозаконных сделках должностных лиц в ущерб интересам общества 
и государства. Указанный тезис дает объективную оценку повышенной об-
щественной опасности коррупции и представление о сложности не только ее 
выявления, но и выработки мер противодействия [4].

О сложности выявления таких деяний свидетельствует, например, уголовное 
дело, расследованное в Воронежской области.

Врач-хирург одной из районных поликлиник г. Борисоглебска в целях 
сокрытия необоснованной выдачи за взятку в размере 1 500 рублей листка вре-
менной нетрудоспособности одному из пациентов – П., скальпелем произвел 
разрез в верхней трети его предплечья и ушил хирургическими швами, создав 
тем самым основания для выдачи ему документа.

Одним из изобличающих доказательств следствия стало профессионально 
выполненное заключение судебно-медицинской экспертизы, которое свидетель-
ствовало об образовании зажившей раны путем ранее проведенной хирургиче-
ской манипуляции хирургическим скальпелем [3, с. 30–31].

Коррупциогенность сферы здравоохранения имеет свойственные ей черты, 
которые выражаются в корыстном использовании медицинскими работниками 
служебного положения с целью неправомерного получения материальных, нема-
териальных благ и преимуществ, а также (либо) в незаконном предоставлении 
таких преимуществ физическим или юридическим лицам. Приведенные примеры 
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ярко свидетельствуют о том, что целью коррупционных действий в медицине, 
как и в других сферах, является получение материальных и нематериальных благ 
вопреки существующим законным способам или явно противозаконно.

Между тем, на взгляд автора, существует ряд причин и условий для про-
явления коррупции в системе здравоохранения в России.

Очевидно, что принимаемые в Российской Федерации меры по реформиро-
ванию системы здравоохранения явно недостаточны. Об этом свидетельствуют 
комплексные проблемы большинства регионов России, связанные с нехваткой 
медицинского персонала, современного медицинского оборудования, необхо-
димых площадей медицинских учреждений и т. д.

Особенно ярко проблемы регионов «оголились» в 2020–2021 гг. в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции – COVID-19.

Существующая ситуация способствует совершению коррупционных 
преступлений в системе здравоохранения, а эффективные инструменты для 
борьбы с ними не созданы.

В настоящее время одним из основополагающих перспективных норматив-
ных актов, позволяющих при успешном применении дать новый виток развития 
системе здравоохранения, является Указ Президента Российской Федерации от 
6 июня 2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (далее – Стратегия).

Стратегия ставит конкретные задачи развития здравоохранения в России, 
среди них: создание условий для повышения доступности и качества медицин-
ской помощи; профилактика заболеваний; разработка, внедрение и применение 
новых медицинских технологий и лекарственных средств; госконтроль (надзор) 
в сфере обращения лекарственных средств и др. [1].

Реализация Стратегии планируется в два этапа. На первом этапе (2019–
2020 гг.) запланировано создание правовых, организационных и финансовых 
механизмов, обеспечивающих устойчивое функционирование системы здра-
воохранения, формирование целостной системы подготовки и привлечения 
кадров для системы здравоохранения. На втором этапе (2021–2025 гг.) главным 
является создание новых решений, направленных на устойчивое развитие системы 
здравоохранения, сохранение здоровья населения и повышение качества меди-
цинской помощи, развитие механизмов ее финансирования и лекарственного 
обеспечения граждан [1].

От Стратегии ожидается эффект в виде увеличения продолжительности 
жизни, сокращения периодов временной нетрудоспособности и повышения 
качества жизни граждан за счет уменьшения уровня заболеваемости.

К сожалению, мы сейчас еще очень далеки от намеченного результата, к тому 
же серьезные коррективы внесла пандемия. Об этом свидетельствуют цифры.
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Так, в отчете Министерства здравоохранения Российской Федерации об 
итогах работы в 2020 г. и задачах на 2021 г. озвучен рост на 17,9 % показателя 
общей смертности в Российской Федерации, до 14,5 на 1 тыс. человек населе-
ния за январь – декабрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 
(в 2019 г. – 12,3 на 1 тыс. человек населения). Общее число умерших в 2020 г. 
составило 2 млн 124,5 тыс. человек, то есть фактически число умерших увели-
чилось на 323,8 тыс. человек [6].

Цифры 2021 г. свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации. Только 
за 9 месяцев 2021 г. россиян умерло примерно на 106 тыс. больше, чем за весь 
2020 г., или на 430 тыс. больше, чем в 2019 «доковидном» году. При таких тем-
пах смертности по итогам за 2021 г. средняя продолжительность жизни в нашей 
стране снизится на 4–5 лет – до 66–67 лет [6].

В указанных условиях наибольшей угрозой национальной безопасности 
является высокий уровень заболеваемости населения, отток высококвалифици-
рованных медицинских кадров из госучреждений, достаточно высокий уровень 
распространенности наркомании, алкоголизма, ВИЧ, гепатита, туберкулеза, 
возникновение новых инфекций, в том числе коронавирусной инфекции новых 
штаммов. Все это представляет угрозу национальной безопасности в виде кор-
рупциогенности системы здравоохранения в условиях неудовлетворенности 
доступом и качеством медицинской помощи, а также замещения бесплатных 
медицинских услуг платными.

О недостаточности мер по реализации Стратегии и стабилизации ситу-
ации с оказанием качественной медицинской помощи также свидетельствуют 
следующие данные. В 2020 г. из-за дополнительных трат в связи с пандемией 
коронавируса совокупные госрасходы на медицину выросли с 3,5 до 4,1 % 
ВВП. В 2021 г. ожидается их сокращение до 3,8 % ВВП, как следует из данных 
Федерального казначейства и Минфина. По данному показателю Россия зани-
мает 65-е место в мире, уступая многим странам. Например, в 2018 г. расходы 
на медицину в США составляли 14,3 % ВВП, в Германии – 9,5 %, в Польше – 
4,5 %. Недостаток финансирования приводит к дефициту кадров, повышенной 
нагрузке на медиков и, самое главное, неравенству в доступе к качественной 
охране здоровья в разных регионах. Чем беднее регион, тем сложнее получить 
бесплатную медицинскую помощь. При этом проведенные в сентябре 2020 г. 
опросы фонда «Общественное мнение» показали, что 49 % опрошенных 
уверены, что дела в медицине обстоят плохо, а полностью довольны нашей 
медициной только 10 % [2].

Коррупция в здравоохранении, несомненно, подрывает доверие граждан 
к представителям медицинского сообщества, ведь изначально в правосознании 
людей медицинский работник – это человек, призванный помогать, нередко 
дающий последнюю надежду, когда жизнь и здоровье «висят на волоске». 
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Однако порой в реальности все обстоит иначе: грубость, халатность, неверная 
постановка диагноза и часто прямой намек на дачу взятки. Такое отношение 
вызывает отвращение к медикам любого уровня.

Несомненно, вокруг немало медиков, работающих «за идею», но из-за 
взяточников у людей создается предвзятое мнение. Это приводит к снижению 
моральных устоев населения. К сожалению, многие перестали верить в то, 
что борьба с коррупцией принесет видимые результаты и само ее проявление 
стало нормой жизни. Порой в справедливость не верят и сами работники 
медицинских учреждений, оказываясь в «преступной западне» из-за своих 
руководителей.

Так, заведующая одной из поликлиник Нижегородской области давала 
указание бухгалтерии начислять стимулирующие выплаты работникам по пред-
ставлявшимся ею спискам, а работникам – отдавать ей большую часть полученной 
ими суммы. Работники были вынуждены подчиняться указаниям заведующей, 
поскольку в противном случае она создавала для них невыносимые условия труда, 
привлекала к дисциплинарной ответственности по надуманным основаниям, 
грозила увольнением. За период около двух лет сумма незаконно полученных 
от работников денежных средств превысила 1,5 млн рублей. Действия заведу-
ющей поликлиники следствием были квалифицированы по ч. 2 ст. 290 УК РФ и  
по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (с вымогательством взятки) [3, с. 32].

Достаточно сложно представить все возможные схемы коррупционных 
преступлений в сфере здравоохранения в одном исследовании. Это могут быть 
и преступные схемы в сфере государственных закупок, растраты и хищения бюд-
жетных денежных средств, коррупционные махинации в платежных системах, 
злоупотребления в системе поставок лекарственных препаратов и др.

Рассмотренные в настоящей статье причины коррупции в здравоохране-
нии также не являются исчерпывающими. На наш взгляд, основной продолжает 
оставаться отсутствие взаимосвязи между качеством работы врача и размером 
его заработной платы.

Несомненно, существенно снизить уровень коррупциогенности системы 
здравоохранения возможно только путем принятия конкретных шагов, в первую 
очередь связанных с увеличением финансирования фонда заработной платы 
и в целом системы здравоохранения при одновременном существенном усилении 
контроля за эффективностью использования бюджетных средств. Кроме того, 
особенно важным является совершенствование системы служебного контроля 
за действиями работников медицинских организаций в совокупности с ужесто-
чением ответственности за коррупционные преступления.
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УДК 349.6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖ, 
СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т. П. Курганникова, старший преподаватель кафедры криминалистики 
Дальневосточного юридического института МВД России

Статья посвящена видам и формам специальных знаний в системе 
доказательств по уголовным делам, связанным с хищением грузов 
на объектах транспорта. Рассмотрена значимость использования 
специальных знаний при раскрытии и расследовании данной кате-
гории преступлений.

Ключевые слова: специальные знания, следственное действие, на-
значение и производство экспертизы, процессуальная и непроцес-
суальная формы, хищение грузов.

SPECIAL KNOWLEDGE AND THEIR SIGNIFICANCE  
IN DISCOVERING AND INVESTIGATION  
OF THEFTS COMMITTED AT TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE FACILITIES

T. P. Kurgannikova, senior lecturer of the Department of Criminalistics  
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the types and forms of special knowledge in the 
system of evidence in criminal cases related to theft of goods at transport 
facilities. The significance of the use of special knowledge in the disclosure 
and investigation of this category of crimes is considered.

Keywords: special knowledge, investigative action, appointment and pro-
duction of examination, procedural and non-procedural forms, cargo theft.

Раскрытие и расследование краж, совершаемых на объектах транспортной 
инфраструктуры, продолжает оставаться одной из приоритетных задач в работе 
правоохранительных органов и требует определенных усилий.

Отмечается стабильный рост преступлений в сфере грузовых перевозок 
на транспорте, хищения грузов в том числе. Так, по данным ГИАЦ МВД России 
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по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), за 2021 г. в сфере грузовых 
перевозок зарегистрировано 630 преступлений, за аналогичный период пре-
дыдущего года (АППГ) – 594 преступления (их количество возросло на 6 %),  
из них в сфере хищения грузов – 183 преступления, за АППГ – 143.

Всего в сфере перевозки грузов по ДФО в 2021 г. раскрыто 289 престу-
плений (за АППГ – 477), краж грузов – 104 (за АППГ – 145). Таким образом, 
раскрываемость преступлений в сфере грузовых перевозок за 2021 г. снизилась 
и составила 51,4 % [4].

Отмеченная тенденция предопределяет актуализацию совершенство-
вания методики выявления, раскрытия и расследования указанной категории 
преступлений.

В настоящей статье рассмотрены отдельные аспекты использования ор-
ганами предварительного следствия специальных знаний при расследовании 
хищения грузов на объектах транспорта.

Расследование преступлений в сфере грузовых перевозок на транспорте 
представляет определенную сложность. В частности, это обусловлено тем, что 
необходимо обладать специальным знаниями в области функционирования 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта (процесс и технология 
грузовой работы, документооборот, конструктивные особенности разных 
единиц подвижного состава и т. д.).

Под специальными знаниями понимается система знаний и навыков в об-
ласти конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых 
путем специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых 
для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или гражданского 
судопроизводства [3].

Формы использования специальных знаний могут быть различными: 
производство судебной экспертизы; помощь специалиста в расследовании; 
производство ревизии и т. д.

Можно предположить, что для повышения эффективности выявления, 
расследования и предупреждения данного рода преступлений необходимо си-
стематическое улучшение качества подготовки сотрудников в системе органов 
внутренних дел (ОВД). При этом очевидно, что даже соответствующий набор 
знаний, сотрудников ОВД, занимающихся выявлением, раскрытием и расследо-
ванием уголовных дел в сфере краж на транспорте, не способен решить задачу 
по активизации борьбы с такими преступлениями.

Решение обозначенной проблемы возможно только при успешном вза-
имодействии с соответствующими специалистами: химиками, бухгалтерами, 
сотрудниками железнодорожного, воздушного, водного транспорта и др.
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При этом следует сказать о том, что применение этих знаний необходимо 
не только на стадии предварительного расследования, но в обязательном порядке 
и на стадии возбуждения уголовного дела.

Под взаимодействием при расследовании преступлений в сфере краж 
на транспорте понимается совместная и (или) согласованная в пространстве 
и времени, по месту и целям деятельность, основанная на принципе законно-
сти, субъектами которой являются органы предварительного следствия, иные 
подразделения МВД России, другие государственные органы, общественные 
организации, а также их должностные лица. При этом такая деятельность на-
правлена на решение общей задачи, которая заключается в установлении истины 
по данной категории уголовных дел.

К числу субъектов взаимодействия, в частности отнесены экспертно-кри-
миналистические подразделения.

Среди основных направлений взаимодействия органов предварительного 
следствия и экспертно-криминалистических подразделений МВД России можно 
выделить:

1) участие специалиста в следственных и иных процессуальных действиях;
2) назначение судебной экспертизы и использование ее результатов;
3) содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов 

и документов;
4) применение соответствующих технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела;
5) справочно-консультационная деятельность специалиста, в том числе 

разъяснение следователю входящих в компетенцию специалиста вопросов;
6) формирование, ведение и использование экспертно-криминалистических 

учетов, картотек и коллекции;
7) повышение профессионального уровня сотрудников органов предва-

рительного следствия посредством проведения занятий, семинаров, круглых 
столов и лекций;

8) проведение совместных совещаний по актуальным вопросам 
взаимодействия;

9) совершенствование и разработка новых криминалистических средств 
и методов.

Исходя из указанных направлений можно определить две основные формы 
такого взаимодействия, которое может осуществляться как в процессуальной, 
так и в непроцессуальной формах.

К непроцессуальным формам использования специальных знаний можно 
отнести:

1) оказание методической помощи со стороны специалиста как в рамках 
процессуального мероприятия, так и за его пределами.
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Например, при принятии решения о назначении экспертизы рекоменду-
ется обратиться к руководителю соответствующего подразделения в составе 
экспертного учреждения с целью получения консультации по постановке во-
просов перед экспертом, чтобы тот имел возможность ответить на них в своем 
заключении не выходя за пределы компетенции.

Кроме того, привлечение специалиста возможно и в рамках подготовки 
и при непосредственном проведении иных следственных действий, например 
при обыске или осмотре предметов.

Участие специалиста дает возможность обнаружения, фиксации, изъятия 
предметов и документов, выдвижения версии о способе совершения преступле-
ния, а также определения программы дальнейших действий.

Например, участие специалиста-трасолога при производстве осмотра места 
происшествия необходимо для решения вопросов: каким образом лучше изъять 
запорно-пломбировочное устройство (ЗПУ) с объекта подвижного состава; 
имеются ли признаки имитации целостности ЗПУ и т. д.;

2) проведение предварительного исследования объектов, которые могут 
указывать на наличие признаков преступления, например различных видов 
ЗПУ, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов (ГСМ), бухгалтерских 
документов и др.;

3) проведение занятий в системе служебной подготовки, приглашение 
сотрудников органов предварительного следствия для участия в тематических 
конференциях, круглых столах, семинарах, беседах и т. д.

К процессуальной форме относятся:
1) привлечение специалиста к участию в процессуальных и иных след-

ственных действиях на основании ст. 164 УПК РФ;
2) взаимодействие в рамках производства судебной экспертизы, которая 

служат важнейшей и основной формой использования специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве.

Специфика уголовных дел в сфере краж на транспорте определяет и спец-
ифику назначаемых экспертиз.

В соответствии с перечнем родов (видов) судебных экспертиз, произво-
димых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации, определенных приказом МВД России от 29 июня 
2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экс-
пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Россий-
ской  Федерации» к числу некоторых из них отнесены:

– экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая), которая 
назначается, в частности, для установления групповой и видовой принадлежно-
сти нефтепродуктов, ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе 
и в следовых количествах);
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– трасологическая, которая назначается в целях диагностики и идентифи-
кации следов обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, одежды и ее 
повреждений, запирающих механизмов, сигнальных устройств и других следов;

– почвоведческая, применяемая, в частности, к расследованию уголовных 
дел о хищениях из подвижного состава, экспертное исследование почв, направ-
ленное на установление принадлежности почвенных наслоений, изъятых на 
месте происшествия, конкретному остановочному пункту или определенной 
дистанции пути [2].

От качественного составления постановления о назначении судебной 
экспертизы зависит и качество расследования по уголовному делу. Даже не-
корректная постановка вопроса может повлечь за собой приостановление 
производства экспертизы, что, в свою очередь, приведет к нарушению сроков 
производства предварительного следствия по уголовному делу.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» руководитель государственного судебно-экспертного учреждения вправе 
вернуть «без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы, 
представленные для ее производства объекты исследований и материалы дела» 
при наличии ряда обстоятельств, в частности, «если в учреждении нет эксперта 
конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо 
специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым 
производится возврат» [1].

Кроме того, в соответствии с подп. 21–24 приказа МВД России от 29 июня 
2005 г. № 511 срок проведения экспертизы может быть продлен или приоста-
новлен по причине:

– наличия объективных оснований, указывающих на невозможность вы-
полнения экспертизы в установленный срок;

– несоответствия представленных объектов их перечню [2].
Анализ судебной практики по применению законодательства, регулиру-

ющего назначение и проведение экспертизы, показал, что нередко проведение 
экспертизы приостанавливается или остается без исполнения, например, в связи 
с отсутствием указания наименования экспертизы, полного перечня предо-
ставляемых на исследование объектов, с постановкой некорректных вопросов, 
выходящих за пределы компетенции эксперта.

Так, в рамках рассмотрения по факту кражи из подвижного состава уголов-
ного дела № 1200100941000ХХХ, возбужденного 23 ноября 2021 г. следственного 
отдела Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте (архив 
ЭКЦ УТ МВД России по ДФО за 2021 г.) была назначена судебная экспертиза, 
при этом в названии не был указан вид экспертизы. Кроме того, вопросы были 
сформулированы таким образом, чтобы эксперт в ходе производства экспертизы 
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дал бы юридическую оценку, тем самым вышел бы за пределы своей компетенции. 
Данное постановление было оставлено без исполнения и возвращено в орган, 
принявший решение о назначении экспертизы, что привело к нарушению про-
цессуальных сроков производства расследования по уголовному делу.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при принятии следователем 
решения о назначении судебной экспертизы, требующей применения специаль-
ных знаний в сфере хищения грузов на транспорте, необходимо взаимодействие 
с соответствующим экспертом. При этом такое взаимодействие может быть как 
в процессуальной, так и непроцессуальной форме.

Для определения области исследования, постановки вопросов, перечня 
необходимых для исследования объектов рекомендуется проводить предва-
рительную консультацию с экспертом чтобы не допустить приостановления 
производства экспертизы или оставления постановления без исполнения.

В рамках процессуальной формы взаимодействия нужно соблюдать требо-
вания уголовно-процессуального законодательства, а также нормативных актов, 
регламентирующих порядок назначения и производства судебной экспертизы, 
в частности руководствоваться разъяснениями Постановления Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 8 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам».

Список источников
1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ: ред. от 01.07.2021. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминали-
стических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ 
МВД России от 29.06.2005 № 511: ред. от 27.06.2019. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, админи-
стративном и уголовном процессе: моногр. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2022. 576 с.

4. Статистические данные по ДФО за 2020–2021 гг. // Министерство внутренних 
дел Российской Федерации: [сайт]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/
statistics (дата обращения: 12.03.2022).



Сборник научных трудов. Выпуск 9

219

УДК 343.983

МЕСТО ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧЕТОВ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Н. В. Лебедянцев, слушатель Владивостокского филиала Дальневосточ-
ного юридического института МВД России;

С. Н. Веснина, начальник кафедры криминалистики и специальной 
техники Владивостокского филиала Дальневосточного юридического 
института МВД России, кандидат юридических наук, доцент

Статья посвящена рассмотрению значения и возможностей геномной 
регистрации на современном этапе в системе имеющихся в Россий-
ской Федерации учетов, применяемых для раскрытия и расследова-
ния преступлений. Указывается, что с развитием новых технологий 
и методов исследования ДНК-клеток человека расширился потенциал 
использования данных о следах биологического происхождения. 
Авторы выделяют значимую проблему в рассматриваемой сфере – 
небольшой перечень лиц, подлежащих регистрации, что не в полной 
мере позволяет использовать массив ДНК-данных, сформированных 
в федеральной базе данных геномной информации.
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The article is devoted to the issues of the significance and possibilities of 
genomic registration at the present stage in the system of records avail-
able in the Russian Federation, used to detect and investigate crimes. It 
is indicated that with the development of new technologies and methods 
for the study of human DNA cells, the possibilities of using data on traces 
of biological origin have increased. The authors highlight a significant 
problem in the area under consideration – a small list of persons subject 
to registration, which does not fully allow the use of the available array 
of DNA data generated in the federal database of genomic information.

Keywords: investigation, crime detection, forensic accounting, genomic 
registration, DNA, trace of biological origin.

В настоящее время при раскрытии и расследовании преступлений сотруд-
ники органов внутренних дел (далее – ОВД) все чаще обращаются к имеющимся 
в ведении правоохранительных органов учетам, в которых содержатся достаточные 
данные и значимая информация, имеющие значение для материалов уголовных дел.

Учеты представляет собой информационные системы, формируемые 
посредством собирания, обработки и систематизации сведений об объектах, 
которые несут информацию о событии преступного деяния.

Сотрудники ОВД в профессиональной деятельности обращаются  
к 4 группам учетов, к которым относятся оперативно-справочные, разыскные, 
криминалистические и экспертно-криминалистические.

В настоящей статье рассмотрим наиболее современный, перспективный 
и развивающийся вид экспертно-криминалистического учета – учет данных 
ДНК (ДНК-профилей) биологических объектов, который более известен как 
геномная регистрация.

Основные положения и условия проведения геномной регистрации ре-
гламентируются федеральным законом № 242.

Так, в п. 1 ст. 1 определено понятие геномной регистрацией, под которой 
понимается деятельность, осуществляемая государственными органами и уч-
реждениями по получению, учету, хранению, использованию, передаче и унич-
тожению биологического материала и обработке геномной информации [1].

Можно выделить следующие задачи, решаемые геномной регистрацией: 
установление лица, которое оставило след биологического происхождения на 
месте происшествия, сопоставление такого объекта с иными биологическими 
следами, ранее изъятыми при рассмотрении других преступлений, способные 
подтвердить принадлежность данного объекта одному и тому же неизвестному 
лицу, а также идентификация личности при обнаружении неопознанного трупа. 
Геномная информация также позволяет определить родственные отношения 
между лицами.
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Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации А. А. Го-
стев в своей статье отмечает, что в 2016 г. в результате проверок по федераль-
ной базе данных геномной информации (далее – ФБГДИ) было установлено  
2 610 совпадений ДНК проверявшихся лиц со следами, которые были изъяты 
с мест происшествия, осуществлено 870 объединений по преступлениям, совер-
шенным в разный период одним лицом, а также опознано 236 трупов [3, с. 26].

Согласно законодательству Российской Федерации геномная регистрация про-
водится в добровольном и обязательном порядке, тем самым формируется ФБДГИ.

Если человек желает добровольно пройти государственную геномную 
регистрацию, то ему необходимо с письменным заявлением обратиться в уч-
реждение судебно-медицинской экспертизы.

Но следует помнить, что данная процедура является платной, в связи с чем 
можно предположить, что количество таких желающих будет крайне мало.

Что касается обязательной государственной регистрации в Российской 
Федерации, то законодательство определило, что ей подлежат:

1) лица, осужденные и отбывающие наказание в местах лишения свободы за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица совершившие преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

2) неустановленные лица, биологический материал которых изъят при 
производстве следственных действий;

3) неопознанные трупы.
Анализируя данный перечень и ранее сказанное о добровольной регистра-

ции, можно выделить проблему в нашем законодательстве, связанную с количе-
ством ДНК-данных, занесенных в ФБДГИ. Можно прийти к выводу, что лишь 
небольшое количество граждан подлежат геномной регистрации, что влечет 
за собой низкую информированность правоохранительных органов о лицах, 
подготавливающих, совершающих и совершивших преступления.

Необходимо обратиться к опыту зарубежных стран в области геномной 
регистрации. Например, законодательством Великобритании и США установлено, 
что регистрации подлежат «образцы подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
по всем видам преступления, а также лица, совершившие административные 
правонарушения» [2, с. 91]. Такой подход расширяет круг лиц, подлежащих 
обязательной геномной регистрации.

По нашему мнению, такой широкий круг участников значительно повы-
сит эффективность борьбы с преступностью, так как такие категории лиц, как 
подозреваемые, обвиняемые, осужденные, часто совершают новые преступле-
ния либо могут быть причастны к преступлениям прошлых лет, о чем могут 
свидетельствовать оставленные на месте происшествия следы биологического 
происхождения. В этом случае возможны быстрая идентификация лиц, совер-
шивших преступление, а также сбор доказательственной базы.
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То же касается и лиц, совершивших административные правонарушения, 
которые вполне могут совершить уголовно наказуемое деяние. В таких случаях 
их личность можно будет установить по ранее полученному ДНК-следу, зане-
сенному в базу данных геномной информации.

Итак, в настоящее время в российскую ФБДГИ включена биологическая 
информация о довольно узком круге лиц, поэтому нашему законодателю следует 
пересмотреть перечень и добавить категории лиц, подлежащих обязательной 
государственной геномной регистрации, благодаря чему произойдет пополне-
ние данной базы.

Возможности геномной регистрации позволяют наиболее эффективно 
и полно провести проверку биологических следов по всему информационному 
массиву ФБДГИ, а случае совпадения можно установить лицо, совершавшее 
преступления в разное время и в разных местах.

С 1988 г. в системе МВД России начали проводить ДНК-исследования. 
Со временем в связи с развитием научных технологий и методов, в том числе 
геномной регистрации, круг возможностей работы со следами биологического 
происхождения расширился. Отметим, что правильная работа с биологиче-
скими следами и соблюдение условий их хранения способствуют сохранению 
заложенной в них информации для раскрытия и расследования преступлений, 
в том числе прошлых лет.

Подтвердим это случаем из судебной практики, который в свое время 
вызвал резонанс.

Благодаря созданию и развитию геномной регистрации в был изобличен 
российский серийный убийца Александр Чуплинский, убивавший с 1998 по 
2005 г. женщин в Новосибирске.

При осмотре одного из мест происшествия на одежде одной из жертв была 
обнаружена сперма и потожировое вещество, изъятое также в двух других местах. 
По данным биологическим следам был установлен генотип неизвестного лица.

В 2016 г. при работе по уголовному делу сотрудники правоохранительных 
органов приняли решение взять у Чуплинского образцы буккального эпителия, 
которые при проверке в ФБГИ совпали по генотипу с биологическими следами, 
ранее помещенными в базу. В 2018 г. Новосибирский областной суд пригово-
рил Чуплинского к отбытию наказания в виде лишения свободы пожизненно 
в исправительной колонии особого режима [4].

Таким образом, значение геномной регистрации весьма значительно, так 
как она помогает идентифицировать труп, установить личность подозреваемо-
го, сохраняет данные о неизвестном, оставившем биологический след на месте 
происшествия, вследствие чего появляется возможность установить тождество 
с другим лицом, даже если прошел определенный период времени.
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Подводя итог, следует отметить, что геномная регистрация представляет 
собой прогрессивный и важный для нашего государства процесс собирания 
биологической информации о личностях. Это один из наиболее перспективных 
видов экспертно-криминалистического учета, использование которого позво-
ляет наиболее полно исследовать информацию о каждом факте преступления 
и своевременно принимать меры по раскрытию и расследованию уголовных дел.

Нами была выделена проблема, которая заключается в небольшом количе-
стве регистрируемых категорий лиц, что не в полной мере позволяет использовать 
ДНК-данные на современном этапе расследования преступлений.
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В настоящее время идет процесс алгоритмизирования расследования 
преступлений, то есть разрабатываются системы, заранее исследованные и за-
ложенные в определенные комплексы действий, обеспечивающие решение всех 
вопросов, возникающих в процессе деятельности правоохранительных органов.

Все чаще в тех или иных работах стала анализироваться деятельность 
субъектов, указывающая на необходимость разработки и внедрения комплексов 
действий, направленных на решение возникающих в процессе расследования 
проблемных вопросов.

Применительно к комплексам оперативно-разыскных мероприятий и след-
ственных действий на практике и в научной литературе стал использоваться 
термин «операция».

Сам термин «операция» (от лат. ‘действие’) обозначает деятельность 
по выполнению какой-либо задачи. В Большой советской энциклопедии под 
операцией понимается «комплекс боевых» действий различных родов войск, 
входящих в состав войскового соединения, объединенных общим оперативным 
замыслом [1, с. 422].

Впервые обозначенный термин стали применять в связи с разработкой 
проблем розыска субъекта, совершившего преступление. Заимствование слова 
неслучайно: необходимо было терминологически определить постоянно встреча-
ющуюся ситуацию, возникающую при раскрытии и расследовании преступлений.

Постепенно термин «операция» стал применяться не только для обозна-
чения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, 
разрабатываемых для изобличения преступников, но и для обозначения комплекса 
действий, связанных с задержанием преступников.

Естественно, что для криминалистов стало необходимым исследовать 
и объяснить содержание обозначенного термина. Дело в том, что теоретическая 
разработка проблем использования на практике при проведении тактических 
операций способна оказать существенное влияние на активизацию борьбы 
с преступностью, а также на процесс установления истины по конкретным 
уголовным делам.

Изучение практики показывает, что разработанные на определенном этапе 
расследования операции, во-первых, активизируют и организуют процессы 
взаимодействия; во-вторых, являются средством реализации разработанных 
тактических приемов; в-третьих – средством оперативного реагирования при 
решении возникающих тактических задач.

Не принижая значимости тактической операции, мы предлагаем для 
обеспечения наиболее успешного раскрытия и расследования преступлений 
на всех этапах этой деятельности как по конкретному уголовному делу, так и по 
нескольким объединенным в одно производство делам разрабатывать (с учетом 
следственных ситуаций) различные оперативно-тактические комбинации.
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Но здесь возникает вопрос информационного обеспечения с точки зрения 
анализа объема их содержания. Поэтому деятельность следователя по попол-
нению недостающей информации, необходимой для разработки тактических 
комбинаций, имеет определенный методологический аспект.

Так, говоря о потребности в информации на стадии разработки опера-
тивно-тактической комбинации, следует учитывать следственную ситуацию, 
определяющую в данный период направление проверки имеющихся сведе- 
ний [2, с. 186].

Вместе с тем методы этой проверки определяются сроками, изложенными 
в Уголовно-процессуальном кодексе. А для достижения положительных резуль-
татов расследования в сроки, определенные законодательными актами, практика 
рекомендует применять не только достижения криминалистики, но и других 
наук, в том числе и юридической или технической направленности.

Принятый в криминалистике принцип оперирования различной инфор-
мацией: процессуальной (доказательственной) или ориентирующей (непро-
цессуальной) – в период работы по уголовному делу, как правило, обеспечивает 
повседневную готовность следователя к ее активному использованию.

Применение оперативно-тактических комбинаций должно, по нашему 
мнению, способствовать обеспечению сотрудников правоохранительных ор-
ганов, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений:

1) надлежащими условиями их деятельности;
2) условиями работы с полученной информацией о преступнике и пре-

ступлении в целом;
3) условиями для развития сотрудничества между подразделениями и служ-

бами органов внутренних дел в процессе не только объединения знаний, полу-
ченных при изучении уголовного процесса и права, криминалистики, оператив-
но-разыскной деятельности, криминологии, психологии, судебной медицины 
и т. п., но и организации и проведения следственных и оперативно-разыскных 
мероприятий в интересах повышения раскрываемости преступлений;

4) установлением психологического контакта с субъектом, совершим 
противоправное деяние;

5) возможностью сокращения сроков предварительного расследования 
и судебного следствия.

В связи с этим мы считаем, что оперативно-тактическая комбинация 
представляет собой комплекс следственных, оперативно-разыскных, органи-
зационно-подготовительных, ревизионных и иных действий, проводимых по 
единому плану, направленному на решение отдельных промежуточных задач, 
подчиненных общим целям работы по уголовному делу.
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Практика показывает, что при отсутствии единства, а иногда и последова-
тельности в определении направления расследования могут возникать сложности 
в организации взаимодействия следователя и органа дознания.

Кроме того, при разработке мероприятий, направленных на задержание 
и изобличение лица, совершившего преступление, возникает необходимость 
взаимодействия с широким кругом организаций и учреждений, а отсюда выте-
кает возможность в создании организационных форм взаимодействия между 
разными структурами и подразделениями правоохранительных органов. Ста-
новится совершенно ясно, что процесс взаимодействия может быть правильным 
и полным только при наличии такой организационной формы, как реализация 
оперативно-тактической комбинации.

Довольно часто у следователя возникает необходимость взаимодействия 
с государственными ревизионными, контрольными органами, когда основани-
ем для возбуждения уголовного дела послужил акт ревизии или организация 
проведения ревизии (например, подбор и создание ревизионной комиссии, 
назначенной в процессе расследования).

Привлечение многих специалистов к расследованию существенно экономит 
силы и время следователя, дает возможность использовать их деятельность в каче-
стве тактического средства при проведении оперативно-тактической комбинации.

Кроме того, в борьбе с преступностью значительную роль играет обще-
ственность. Чем шире участвует общественность в выявлении, предупреждении 
и расследовании преступлений, тем успешнее борьба с преступностью.

Изучение практики показывает, что участие общественности в расследо-
вании может реализовываться в трех основных формах:

1) участие в проведении следственных действий (понятой, свидетель, 
очевидец и т. д.);

2) осуществление силами общественности или следователем с ее участием 
действий, не имеющих процессуального характера;

3) получение от общественности сведений о противоправных действиях 
и лицах, совершивших преступление или готовящихся к нему.

Естественно, что взаимодействие с общественностью в ходе разработки и про-
ведения оперативно-тактической комбинации при расследовании преступления 
может расширяться. В соответствии с этим будет развиваться и совершенствоваться 
такая форма, как реализация оперативно-тактической комбинации, оказывающая 
влияние на профилактику (предупреждение) преступной деятельности субъекта.

Исходя из изложенного, на наш взгляд, концепцию оперативно-тактической 
комбинации можно сформулировать как обусловленную единством цели систему 
следственных, оперативных и иных мероприятий, проводимых в соответствии 
с требованиями норм уголовно-процессуального закона, с привлечением раз-
личных сил и средств органов, осуществляющих борьбу с преступностью.
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Постоянное развитие способов совершения и сокрытия преступлений, 
связанных с хищением с банковских счетов электронных денежных средств, 
представляется нам как основная специфическая особенность данных проти-
воправных деяний, которая во многом затрудняет как сам процесс организации 
их расследования, так и последующий анализ со стороны правоохранительных 
органов и научного сообщества.

Анализ правоприменительной практики позволяет констатировать тот 
факт, что техническая осведомленность и относительная доступность для опре-
деленной категории граждан технических средств анонимизации личности, 
финансовых транзакций, а также средств связи создают благоприятную почву не 
только для формирования целевых преступных организаций, но и для создания 
ими более совершенных способов хищения электронных денежных средств 
(ЭДС) с банковских счетов.

Так, в 2021 г. было зарегистрировано 517 722 преступления в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. Из данного количества к ис-
следуемой нами категории преступлений (предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, 
ст. 159, ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ [1]) относятся 406 041, что составляет около 78 %  
от общего количества [6]. Сравнивая же данные показатели за два предыдущих 
года, можно отметить, что в 2020 г. было зарегистрировано 410 490 преступлений 
исследуемой категории [5], а за аналогичный период 2019 г. 235 507 преступных 
деяний [4]. В среднем возможно прогнозировать рост в пределах 1–2 % в год, 
однако с учетом ежегодного развития технологий в области дистанционного 
банковского обслуживания данный прогноз может быть некорректным.

К сожалению, сама возможность хищения ЭДС с банковских счетов во 
многом предопределена развивающимися в нашем обществе технологиями 
в сфере потребления. Нельзя не отметить преимущества, связанные с удобством 
использования банковских приложений. В то же время данная технология, 
упрощающая жизнь обычным гражданам, создает благоприятную почву для 
применения преступных навыков и знаний с помощью психологических методов 
или специальных технологий.

То есть плюсы использования ЭДС в плоскости потребительской ценности в то 
же время являются и главными минусами в более глобальном смысле, предоставляя 
преступникам широкий набор инструментов для воплощения преступного замысла.

Так, быстрота трансакций позволяет в кратчайшие сроки не только ле-
гализовать, но и обналичить похищенные ЭДС, разрушение географических 
барьеров – максимально увеличить дистанцию с потерпевшим с целью ано-
нимизации как своей личности, так и местоположения. Кроме того, хранение 
денежных средств на банковских счетах открывает преступникам доступ сразу 
ко всем ЭДС потерпевшего – за непродолжительный период можно нанести 
максимальный материальный ущерб.
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Не вдаваясь в глубокий анализ определения ЭДС, содержащегося в Фе-
деральном законе № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [2], об-
ратимся к более утилитарному и понятному определению, данному в памятке 
«Об электронных денежных средствах» Центрального банка от 26 ноября 
2021 г. № ИН-04–45/85, в которой под ЭДС понимаются денежные средства 
в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без 
открытия банковского счета, перевод которых осуществляется исключительно 
с использованием электронных средств платежа [3].

Далее, сделаем акцент на ключевом параметре категории хищения 
ЭДС с банковских счетов, а именно на системе дистанционного банковского 
обслуживания.

Под данной системой мы предлагаем понимать совокупность программ-
но-аппаратных средств кредитных организаций, направленных на организа-
цию обращения ЭДС как внутри одной, так между несколькими финансовыми 
организациями.

Как было сказано ранее, на сегодняшний день используются разные спо-
собы хищения ЭДС с банковских счетов, что, по нашему мнению, во многом 
предопределено многовариативной структурой дистанционных трансакций.

Наконец, во многом с целью нивелирования постоянной структурной 
изменчивости способов хищения ЭДС, мы считаем важным сконцентрировать 
внимание именно на качественной структуре типичного способа совершения 
данного преступления.

Говоря о типичном способе хищения ЭДС с банковского счета, мы под-
разумеваем абстрактную многовариантную модель осуществления данного 
противоправного деяния.

Анализируя судебно-следственную практику, можно проследить, что часто 
именно от выбранного способа хищения ЭДС зависят и остальные параме-
тры, например такие, как выбор конкретных методов маскировки и сокрытия 
преступных следов, подготовительные мероприятия, перечень технических 
средств и т. д.

Понимая основную структуру типичного способа, с определенной долей 
вероятности можно прогнозировать выбор наиболее эффективных и целесоо-
бразных следственно-оперативных мероприятий, а также алгоритма дальнейших 
действий преступника.

Для начала в общую структуру типичного способа совершения хищения 
ЭДС с банковского счета мы предлагаем включить два последовательных эле-
мента: обеспечение доступа к банковскому счету и осуществление трансакции.

Доступ к банковскому счету представляет собой первостепенную задачу 
преступника, который получает возможность управления трансакциями с чу-
жого счета.
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Что касается осуществления трансакции, то основная цель в данном случае 
заключается в фактическом распоряжении денежными средствами жертвы. Ука-
занный элемент может быть выражен в двух вариантах: трансакцию осуществил 
преступник, либо ее осуществил сам потерпевший.

Представленная двухуровневая архитектура типичного способа хищения 
ЭДС с банковского счета, по нашему мнению, является фундаментальной, посколь-
ку данные элементы формируют не только структурную основу преступления, 
но и обосновывают использование преступником того или иного конкретного 
способа совершения преступления. Между обеспечением доступа к банковско-
му счету и выбором способа трансакции существует выраженная корреляция, 
основанная на самой природе и механизмах банковских трансакций.

Представленную модель из двух основных элементов, по нашему мне-
нию, следует дополнить еще двумя и в итоге предложить следующую схему: 
обеспечение доступа к счету – осуществление трансакции – противодействие 
расследованию – использование правоохранительными органами недостатков 
информационной защиты (уязвимостей способов противодействия расследо-
ванию) преступника для его деанонимизации.

Нами были выделены типовые паттерны способов противодействия рас-
следованию и определенные уязвимости.

Так, преступники используют такие способы сокрытия, как анонимизация 
сетевых адресов, реализация сети «прокси» (промежуточных) банковских 
счетов, обращение к средствам SIP-телефонии.

Кроме того, с целью маскировки личности они применяют поддельные 
или похищенные банковские и SIM-карты.

Альтернативным вариантом маскировки преступных доходов является 
незаконный перевод похищенных ЭДС в криптовалюту или иностранную валюту.

Одним из вариантов противодействия расследованию является уничтоже-
ние или изменение информации на устройствах потерпевшего: персональном 
компьютере, сотовом телефоне и т. д.

Отдельное внимание следует уделить уязвимостям указанных способов 
противодействия расследованию, которые обязательно должны учитываться 
правоохранительными органами.

Так, при анонимизации сетевых адресов, которой добиваются с помощью 
использования прокси-серверов, VPN, анонимайзеров и т. д., существуют такие 
проблемы, как информационная утечка в пакетах GRE, MMPE и др., а также 
в cookies и т. п.

Если используется сеть «прокси»-счетов, как правило, они ведут к одному 
общему (мастер-, главному) счету, с которого преступник уже и «снимает» 
похищенные ЭДС.
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Для создания разветвленной сети «прокси»-счетов преступнику при-
ходится постоянно обновлять и приобретать подложные банковские карты, 
помимо этого службы банковской безопасности блокируют трансакции на 
значительные суммы (как правило больше 100 тыс. рублей с одного счета 
для физического лица), ввиду чего преступнику приходится разделять похи-
щенные денежные средства на несколько частей и отправлять их на разные 
расчетные счета.

Средства SIP-связи, несмотря на кажущуюся анонимность осуществляе-
мых звонков, имеют пробелы в сфере безопасности из-за отсутствия должного 
шифрования каналов связи, также в файлах NAT сохраняются важные сведения 
об IP-адресе звонившего лица.

При использовании подложных банковских карт также могут быть пробле-
мы как при их приобретении на теневых площадках, так и при необходимости 
их постоянного восполнения.

При использовании подложных SIM-карт могут возникнуть те же про-
блемы, что и при использовании аналогичных банковских карт, кроме того, 
сведения о звонках и местоположении звонящего, а также IMEI его устройства 
сохраняются в базах данных сотовых компаний, что также делает преступника 
уязвимым.

При трансакции с помощью криптовалюты и иностранной валюты есть 
отдельные информационно-технические особенности, являющиеся следствием 
внедрения правоохранительными органами многих стран (в том числе и Рос-
сии) технологии «прозрачный блокчейн», позволяющей отследить цепочки 
трансакций с помощью криптовалюты.

Кроме того, в настоящее время все трансакции с использованием иностран-
ной валюты также отслеживаются Росфинмониторингом, ввиду чего скрыть их 
становится затруднительно.

И наконец, уничтоженную или измененную информацию можно достаточно 
легко восстановить с помощью отката системы на определенный период либо 
получения сведений из синхронизированных облачных хранилищ.

Указанные уязвимости помогают определиться с перечнем мероприятий, 
с помощью которых возможно, воспользовавшись данными информационно-тех-
ническими особенностями, изобличить преступника и обнаружить местополо-
жение похищенных денежных средств.

В указанном контексте следует отметить, что ежегодно пробелы в системах 
анонимизации устраняются, но на их месте появляются новые. Часто средствами 
(правомерными) анонимизации пользуются и добропорядочные граждане, вви-
ду чего преступники пытаются найти возможности доступа к ним, что, в свою 
очередь, должно использоваться правоохранительными органами.
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В заключение следует отметить, что элементы представленной системы 
взаимодействуют друг с другом по принципу обратной фиксации информации: 
в зависимости от конкретных действий преступника и выбранных им способов 
противодействия имеющая значение для организации расследования информация 
прямо или косвенно может сохраняться на различных устройствах, например, 
в базах данных компаний, обеспечивающих сотовую и SIP-связь, в кредитных 
и иных организациях, а также на устройствах потерпевших, даже в тех, когда 
она намеренно была удалена или изменена.

Благодаря природе развития и сохранения криминалистически значимой 
информации вне зависимости от принимаемых преступником мер противо-
действия у правоохранительных органов имеется возможность установить его 
личность и местонахождение.

Сложность проведения мероприятий со стороны органов следствия может 
быть связана лишь с временны́ми рамками, поскольку, чем более изощренные 
способы сокрытия следов использует преступник, тем более продолжительным 
становится процесс, связанный с проведением дополнительных проверочных 
мероприятий.
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Криминалистическая оценка преступления любого вида, в том числе 
и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, немыслима без данных, 
характеризующих личность преступника и личность потерпевшего как эле-
ментов криминалистической характеристики. Изучение личности выступает 
неотъемлемой частью уголовного расследования каждого вида преступления 
в связи с тем, что обстоятельства совершенного преступления определяются 
в целом биологическими, социально-демографическими и иными свойствами 
личности [5, с. 33].

Обстоятельства, характеризующие личность субъекта преступления, форму 
его вины и мотивы совершенного им преступления, относятся к предмету дока-
зывания, закрепленному в ст. 73 УПК РФ [1]. Данные сведения, в соответствии 
с нормами законодательства, подлежат обязательному собиранию в процессе 
расследования преступного деяния и закреплению надлежащим образом в блан-
ках процессуальных документов.

Личность преступника как субъекта уголовного преследования появляется 
с момента, когда лицо преступило уголовный закон, то есть совершило пре-
ступное деяние или планирует совершить такое деяние (выполняет действия, 
направленные на подготовку или покушение на преступление) [3, с. 94].

Прежде всего, любой человек, в том числе и преступник, как личность 
формируется под воздействием социума, в котором он находился и который 
наложил существенный отпечаток. Преступное поведение личности есть ре-
зультат ее собственной деятельности, но, несмотря на то, что человек совершил 
преступление, он остается личностью и существует в социуме [4, с. 89]. Каждый 
человек как личность выбирает свой путь становления и принимает самостоя-
тельное решение – совершить преступление или нет.

Личность преступника как явление типологического порядка [6, с. 54] 
включает в себя наиболее общие, неизменные, социально-психологические 
и индивидуальные черты и свойства характера, которые присущи каждому 
типу преступника в соответствии с характером совершенного преступного 
посягательства.

В настоящее время выделяют группу основных черт личности преступника: 
пол, возраст, социальное положение, семейное положение, уровень образования 
и отношение к обществу, государству и нормам закона.

Более подробно рассмотрим специфику личности, умышленно причиня-
ющей тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК РФ [2]).
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью относится к насиль-
ственным преступлениям, так как направлено против жизни и здоровья чело-
века. Соответственно, сам субъект преступления относится к насильственному 
типу преступника, который имеет пренебрежительное отношение к обще-
ству, человеку, его правам и свободам, проявляет агрессию по отношению 
к окружающим.

Деструктивное поведение и психологическая нестабильность у преступ-
ников насильственного типа начинают формироваться еще в возрасте от 13 
до 15 лет.

Многие исследователи отмечают, что семья, как первичный институт 
социализации, оставляет существенный след при формировании личности, что 
особенно ярко прослеживается у подростков, которые росли в неблагополучной 
семье, где насилие и издевательство над личностью – это нормальное явление.

Причем влиять могут не только родители, но и братья, сестры, кото-
рые связаны с преступным миром, а также сверстники из неблагополучных  
семей [7, с. 94].

Согласно статистическим данным, которые ежегодно на основе судебной 
практики обобщает Судебный департамент при Верховном суде Российской Феде- 
рации, возраст лиц, умышленно причинивших тяжкий вред здоровью в 1 полу-
годии 2021 г., от 30 до 49 лет – 57 % от общей доли осужденных по ч. 1 ст. 111 
УК РФ. Выделяют и другие возрастные группы преступников: 14–17 лет – 3 %, 
18 лет – 24 года – 15 %, 25–29 лет – 16 %, старше 50 лет – 9 % [8].

При анализе судебной практики по рассмотрению дел, связанных с умыш-
ленным причинением тяжкого вреда здоровью, отчетливо прослеживается, что 
лица мужского пола совершают такие преступления чаще: доля лиц женского пола 
от общего числа осужденных по ст. 111 УК РФ составляет всего 2,5 % [8]. К этим 
2,5 % следует относить категорию женщин, которые постоянно употребляют 
спиртные напитки, не имеют стабильного источника дохода и ведут асоциальный 
образ жизни. Выделяют около 1 % лиц женского пола, которые причиняют вред 
здоровью человека в силу своей эмоциональности и вспыльчивости.

На формирование мировоззрения, круга интересов и развитие индивидуума 
как личности в целом существенное влияет оказывает процесс образовательной 
деятельности.

Изучение судебной практики по ст. 111 УК РФ, показало, что лица, осу-
жденные по данной статье, мало внимания уделяли получению образования. 
Доля лиц, имеющих высшее профессиональное образование, от общего числа 
осужденных составляет 6,5 %, среднее профессиональное – 41 %, среднее об-
щее – 33 %; образование отсутствует у 19,5 % [8]. Лица, имеющие низкий уро-
вень образования, обладают узким кругом интересов, не видят необходимости 
в дальнейшем развитии интеллектуальных способностей и культуры.
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Анализ личности преступника, умышленно причиняющего тяжкий вред 
здоровью, на примерах материалов судебной практики показал, что значительное 
внимание уделяется изучению следующих данных: пол, возраст, уровень образо-
вания, род деятельности и психические особенности личности. Суммирование 
указанных данных позволяет выдвигать следственные версии относительно 
способа совершения преступления, обстановки преступления, механизма сле-
дообразования и иных криминалистически значимых для расследования уго-
ловного дела обстоятельств.

Нами была изучена и проанализирована российская судебная практика 
по рассмотрению уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 111 УК РФ, и исходя из полученных статистических 
данных можно сформировать портрет личности преступника данного типа: 
мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, не имеет постоянного источника дохода, не 
трудоустроен, уровень образования низкий, ведет асоциальный образ жизни, 
систематически употребляет спиртные напитки, ранее не судим, совершает 
преступные действия в одиночку.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ИЗ ОБЛАСТИ  
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ОТРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН  
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Е. В. Новиков, преподаватель кафедры криминалистики Дальневосточ-
ного юридического института МВД России

Статья посвящена актуальной проблеме отравления сильнодей-
ствующими веществами, которые, являясь общедоступными, могут 
использоваться в преступных целях. Дается краткая характеристика, 
криминалистическая классификация отравлений и освещаются 
основные проблемы, с которыми могут столкнуться следственные 
органы при раскрытии соответствующих преступлений.

Ключевые слова: отравление, яд, судебно-медицинская экспертиза, 
резистентность.

ON THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE OF FORENSIC 
MEDICINE IN THE INVESTIGATION OF POISONING  
OF CITIZENS WITH POTENT SUBSTANCES

E. V. Novikov, lecturer of the Department of Criminalistics of the Far Eastern 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the actual problem of poisoning with potent 
substances that, being publicly available, can be used for criminal pur-
poses. A brief description, criminalistic classification of poisoning is given 
and highlights the main problems that investigative authorities may face 
when solving relevant crimes.

Keywords: poisoning, poison, forensic medical examination, resistance.

Состояние преступности в Российской Федерации свидетельствует о том, 
что преступники нередко используют сильнодействующие и ядовитые веще-
ства, негативно воздействующие на организм человека [3, с. 22]. Отравления 
в судебно-медицинской практике встречаются достаточно часто, уступая лишь 
механическим повреждениям и механической асфиксии.
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В повседневной жизни нас окружает большое количество веществ, об-
ладающих опасными свойствами. Как было отмечено швейцарским врачом, 
натурфилософом эпохи Возрождения Парацельсом «…всё есть яд, и ничто не 
лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» [Цит. по: 5]. Одно 
и то же вещество может быть как полезным лекарством, так и вредным ядом 
в зависимости от того, в каком количестве действует на организм.

В Большой медицинской энциклопедии под отравлением, или интокси-
кацией, понимается патологическое состояние, развивающиеся вследствие 
воздействия на человека попавшего в организм из внешней среды яда [1, с. 497].

Достаточно точного определения понятию «яд» дать невозможно. Прак-
тически любое вещество в зависимости от множества факторов, оказавшись 
в организме, может вести себя как яд, то есть вызывать болезненные измене-
ния и приводить к смерти, или быть абсолютно безвредным, или полезным. 
Например, такие лекарственные препараты, как сердечные гликозиды, необхо-
димы больным с сердечной недостаточностью, но при превышении дозировки 
 в 2–3 раза могут привести к летальному исходу.

История использования ядов как средства для смертной казни, убий-
ства и уничтожения врагов в борьбе за власть и превосходство насчитывает 
тысячелетия. В качестве ядов использовались растения, выделения животных, 
синтетические отравляющие вещества и др. Яд мог быть в еде, духах, перчатках, 
на страницах книг и др.

Токсикология как отдельная научная дисциплина сложилась на основе на-
блюдений за отравленными людьми. В медицине прежде всего развилась судебная 
токсикология, так как необходимость токсикологических исследований особенно 
остро стояла перед смежными науками: судебной медициной и фармакологией. 
Впоследствии специальные знания о насильственных и ненасильственных от-
равлениях легли в основу судебно-медицинской токсикологии как науки о ядах 
и их воздействии на человека.

Противодействие преступлениям против здоровья – важная задача органов 
предварительного расследования. При раскрытии преступлений, связанных 
с отравлениями, важную роль играют экспертные исследования, позволяющие 
установить, какой способ отравления был применен. Для обнаружения преступ-
ника и привлечения его к уголовной ответственности судебно-медицинские 
знания являются определяющими.

Единой общепринятой классификации отравлений не существует – на 
практике чаще всего обозначают по названию вызвавших их веществ, например: 
«отравление свинцом», «отравление ртутью» и т. д.

В зависимости от пути поступления в организм различают пероральные, 
ингаляционные, перкутанные и инъекционные отравления, а также отравления 
в результате укусов ядовитых животных и насекомых [4, с. 39].
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В зависимости от скорости развития симптомов отравления могут быть 
острыми и хроническими.

В соответствии с судебно-медицинской классификацией яды делятся на 
следующие группы:

1) едкие яды, проявляющиеся местно в виде химического ожога. К ним 
относятся концентрированные кислоты и щелочи, а также другие химически 
агрессивные вещества и субстанции (йод, перманганат калия, перекись водорода, 
формалин, некоторые углеводороды, спирты, скипидар, некоторые эфирные 
масла и многие другие);

2) кровяные яды, обладающие способностью к деструктивному изменению 
форменных элементов крови (гемолитические яды). К этой группе относятся 
змеиные яды, уксусная кислота и мышьяковистый водород (арсин), угарный газ, 
азотистые соединения, бертолетова соль и др.;

3) деструктивные яды, способные вызывать деструкцию клеток тканей 
и органов. Наиболее типичные их представители – соли тяжелых металлов (ртуть, 
свинец, медь, висмут и др.), соединения мышьяка, официнальные препараты 
железа, яды бледной поганки и др.;

4) функциональные яды, проявляющиеся в виде расстройства организма 
без ярко выраженного поражения отдельных органов. К ним относится этиловый 
(винный) и другие спирты, наркотические и психотропные вещества, большая 
часть лекарственных препаратов, цианиды, фосфорорганические соединения 
и многое другое [2, с. 154].

Судебно-медицинская экспертиза при отравлениях или подозрении на них 
во многих случаях может представлять значительные трудности. Это обусловлено 
целым рядом причин:

1) отравление ядом чаще происходит без свидетелей. В этом случае как 
представители следствия, так и судебно-медицинский эксперт могут не иметь 
никакой изначальной информации, позволяющей подозревать отравление;

2) большинство отравлений не сопровождается какими-либо специфически-
ми или характерными для определенного яда морфологическими изменениями;

3) не всегда и не все яды могут быть идентифицированы при судебно-хи-
мическом исследовании;

4) обнаружение яда при судебно-химическом исследовании не всегда 
свидетельствует об отравлении, тем более о смерти от него;

5) существует необходимость учитывать индивидуальные особенности 
организма, обусловливающие повышенную чувствительность или устойчи-
вость к яду;

6) есть возможность поступления яда в организм совместно с его антаго-
нистами или синергистами;
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7) нужно принимать во внимание устойчивость организма при определен-
ных условиях к действию некоторых ядов, например резистентность к соедине-
ниям мышьяка в результате длительного приема малых доз этого вещества или 
невосприимчивость к некоторым ядам биологического происхождения после 
специфической иммунизации;

8) есть схожесть клинических и морфологических проявлений отравле-
ния некоторыми ядами с признаками ряда заболеваний, когда нет характерных 
симптомов: с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями 
центральной нервной системы и т. д., что не дает возможности изначально 
предположить отравление;

9) некоторые яды имеют резорбтивное действие, то есть существует 
зависимость от скорости всасывания токсического вещества, способность яда 
к депонированию, а также скорость его катаболизма и элиминации из организма.

Исходя из изложенного следует отметить, что рост преступности, свя-
занной с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в частности 
с использованием ядовитых и сильнодействующих препаратов, а также других 
веществ для отравления (промышленные яды, биологические, растительные 
и животные яды, лекарственные средства, бытовые химические средства и т. д.), 
позволяет прогнозировать стабильный интерес к развитию знаний о ядах и их 
исследованию медиками и криминалистами.
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невосточного юридического института МВД России

В статье рассматривается первоначальный этап расследования престу-
плений, связанных с хищением морского судна путем мошенничества. 
Отмечено, что основным направлением деятельности следователя 
является установление вещно-правового статуса судна и незамед-
лительная выемка судовых и финансово-бухгалтерских документов.

Ключевые слова: морское судно, правовой статус, мошенничество, 
сделка, финансовая документация.

FEATURES OF INVESTIGATION OF EMBEZZLEMENT  
OF SHIP

S. A. Petrov, Senior Lecturer of the Department of Criminology Far Eastern 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses the initial stage of the investigation of crimes re-
lated to the theft of ships by fraud. It is noted that the main activity of 
the investigator is the establishment of the real-legal status of the vessel 
and the immediate seizure of ship and financial accounting documents.

Keywords: sea vessel, legal status, fraud, transaction, financial 
documentation.

Морской транспорт был и остается весьма привлекательным для преступ-
ников высокой прибыльностью, возможностью получения значительных дохо-
дов в валюте, вывоза ее за рубеж, быстротой деловых оборотов, сохранением 
налоговых льгот.

Преступные формирования активно вмешиваются в финансово-хозяй-
ственную деятельность морских администраций, вовлекая в преступную дея-
тельность руководителей и должностных лиц. Анализ следственной практики 
свидетельствует о выделении такого распространенного способа мошенничества 
на водном транспорте, как хищение в процессе смены собственника, а также 
хищение в процессе использования объектов водного транспорта, находящегося 
в государственной собственности [4, с. 231].
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Хищение, связанное с завладением судном и портовым имуществом, 
обычно происходит путем заключения заведомо невыгодного договора аренды, 
займа, купли-продажи.

Сложность расследования данной категории уголовных дел определяется 
такими факторами, как необходимость изучения соответствующего норматив-
но-правового материала, отыскание и выемка документов, имеющих значение 
для расследуемого дела, осмотр этих документов, назначение экспертизы, уста-
новление местонахождения и осмотр судна, в отношении которого совершены 
неправомерные действия, допросы значительного количества лиц по обстоятель-
ствам совершения действий с имуществом акционерного общества.

Особенностью указанных преступлений является отсутствие как такового 
места происшествия. Это обусловлено тем, что обнаружение преступного деяния 
происходит в подавляющем большинстве случаев через достаточно длительный 
промежуток времени, а судно, которое является предметом преступления, как 
правило, находится вне досягаемости правоохранительных органов.

Специфика вещно-правового статуса морского судна такова, что, являясь 
движимым материальным объектом и имея возможность менять место нахож-
дения в силу своего функционального назначения, морское судно – недвижимое 
имущество по гражданскому законодательству России. Так, согласно ст. 130 ГК РФ 
к недвижимым вещам относятся подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты [1].

В этой связи морские суда на основании ст. 131 ГК РФ подлежат обяза-
тельной государственной регистрации в едином государственном реестре орга-
нами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней [1].

Кодекс торгового мореплавания предусматривает регистрацию морского 
судна в одном из реестров: либо в Государственном судовом реестре, либо в су-
довой книге, либо в бербоут-чартерном реестре [2, п. 1 ст. 33].

Регистрация морских судов осуществляется капитаном морского торгового 
порта, за исключением судов рыбопромыслового флота, за регистрацию кото-
рых отвечает капитан морского рыбного порта. Суда смешанного (река – море) 
плавания, осуществляющие судоходство, связанное с выходом на морские пути, 
регистрируются в Государственном судовом реестре Российской Федерации 
капитанами речных портов, расположенных в устьях рек, либо капитанами 
морских торговых портов. В судовых книгах регистрируются спортивные 
и прогулочные суда независимо от мощности главных двигателей и вместимости 
таких судов, а также иные суда, которые в соответствии с законодательством не 
могут быть зарегистрированы в Государственном судовом реестре [2, п. 3 ст. 23, 
п. 5 ст. 33]. Регистрация этих судов осуществляется органами технического 
надзора за такими судами.
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Суда, зарегистрированные в реестре судов иностранного государства, 
но временно предоставленные в пользование и во владение российскому фрах-
тователю по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру), 
регистрируются в бербоут-чартерном реестре [2, п. 6 ст. 33]. С момента такой 
регистрации судно приобретает право плавания под государственным флагом 
Российской Федерации [2, п. 2 ст. 15].

При расследовании уголовных дел, связанных с мошенническими действи-
ями по завладению морскими судами и портовым имуществом, следует иметь 
в виду, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности 
акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права 
на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 
обществами («золотой акции”)» предусмотрено требование введения в со-
вет директоров и ревизионной комиссии акционерного общества морского 
предприятия представителей Российской Федерации, которые осуществляют 
полномочия на основании директив Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом [3].

Таким образом, все виды сделок с недвижимым имуществом пароходства, 
в том числе и с морскими судами, должны рассматриваться на совете директоров 
акционерного общества с участием представителей Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом и решения по каждому вопросу должны 
приниматься с учетом мнения регионального агентства по управлению феде-
ральным имуществом.

В большинстве случаев предварительная проверка по данной категории 
преступлений может проводиться в связи с сообщением Федерального агент-
ства по управлению федеральным имуществом о заведомо неправомерных или 
невыгодных сделках с имуществом предприятия, совершаемых администрацией 
пароходства, заявлением работников предприятия о расхищении имущества 
пароходства, а также по результатам аудиторских и ревизорских проверок фи-
нансовой деятельности предприятия.

При расследовании уголовных дел по факту незаконного завладения морски-
ми судами основным направлением деятельности следователя на первоначальном 
этапе является незамедлительная выемка финансово-бухгалтерских документов 
и документов налоговой отчетности предприятия, проведение обысков в офисах 
юридических лиц и, при необходимости, физических лиц. В первую очередь 
необходимо принять меры по установлению и изъятию судовых документов. 
К ним относятся документы, определяющие правовой статус морского судна, 
удостоверяющие мореходное состояние судна, и документы, отражающие ор-
ганизацию и условия повседневной деятельности судна.
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Для установления ущерба от незаконной сделки с имуществом требуется 
установить стоимость морского судна или произвести его оценку. Все имущество, 
имеющееся на балансе бюджетного предприятия, находится у него на праве 
оперативного управления.

Как правило, в пароходстве должны находиться акт о приеме-передаче 
объекта основных средств с приложением документов о государственной реги-
страции права на оперативное управление недвижимым имуществом (морским 
или речным судном), а также паспорт морского судна.

При расследовании хищения морского судна существенное значение имеет 
оценка рыночной, таможенной, страховой, залоговой и инвентаризационной 
стоимости, которая устанавливается в процессе экспертного исследования.

Также необходимо произвести выемку протоколов заседаний совета ди-
ректоров акционерного общества, на которых рассматривались вопросы хо-
зяйственной деятельности пароходства и совершение сделок с имуществом 
предприятия.

О первостепенности производства выемки судовых и финансово-бухгал-
терских документов на первоначальном этапе расследования хищения может 
свидетельствовать пример из следственной практики.

Камчатской транспортной прокуратурой в 2003 г. было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления должностными 
полномочиями генеральными директорами ОАО КМП, которые совершили 
сделки по отчуждению имущества предприятия, что повлекло причинение суще-
ственного вреда законным интересам организации в виде убытков пароходству, 
дезорганизации его финансово-хозяйственной деятельности и банкротству. 
Морские суда по решению совета директоров передавались в бербоут-чартер 
компании «О…», владельцем которой был председатель совета директоров 
пароходства. Фрахтователь уплачивал пароходству ежемесячно за фрахт парохо-
да оговоренную в договоре сумму, а по истечении времени аренды заключался 
договор купли-продажи судна и фрахтователь выплачивал пароходству якобы 
остаточную стоимость судна, которая была намного ниже фактической. Таким 
образом, несмотря на то, что 25 % акций пароходства принадлежало государству, 
были произведены заведомо невыгодные для предприятия сделки, которые 
привели к его банкротству.

Расследование уголовного дела было осложнено тем, что впоследствии 
незаконно выкупленные у пароходства суда были зарегистрированы под ино-
странными флагами. Это было сделано с целью сокрытия оценки судна и со-
хранения на него права, возникшего в результате незаконной сделки, а также 
недосягаемости судна для возможной его конфискации. По истечению срока 
хранения администрацией пароходства была уничтожена документация на 
морские суда, что сделало невозможным назначение судебно-бухгалтерской 
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и судебно-экономической экспертиз по оценке деятельности финансового со-
стояния предприятия и экономической обоснованности проведения сделок по 
продаже морских судов и установления ущерба. Впоследствии уголовное дело 
было прекращено по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [6].

Следующим шагом в расследовании уголовного дела является назначение 
судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертиз.

Задачами судебно-бухгалтерской экспертизы являются определение системы 
и состояния бухгалтерского учета на предприятии, установление соответствия 
отражения в учете расчетных операций по материальным ценностям, обосно-
ванности оприходования и списания материальных ценностей и денежных 
средств, нарушений, связанных с производственными расходами, механизма 
хищений и недостачи материальных ценностей, размера материального ущерба.

При проведении финансово-экономической экспертизы устанавлива-
ются финансовые показатели, влияющие на финансовый результат и расчеты 
по обязательствам хозяйствующего субъекта, экономическая обоснованность 
заключения сделок и затрат, проверяются полномочия лиц на совершение 
сделок, исследуется долевое участие учредителей (акционеров) в имуществе 
и распределении прибыли хозяйствующего субъекта.

Часто по делам данной категории назначаются судебно-почерковедческие 
экспертизы и технические экспертизы документов.

В заключение следует отметить, что при расследовании преступлений, свя-
занных с хищениями морских судов, особое значение имеет безотлагательность 
и своевременность производства необходимых следственных и процессуальных 
действий, и прежде всего обнаружения и выемки судовых и финансово-бухгал-
терских документов.
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В статье акцентируется внимание на проблемах раскрытия и рас-
следования преступлений, связанных с незаконным сбытом нарко-
тических средств бесконтактным способом, совершаемых в настоя-
щее время повсеместно. В частности, рассматриваются сложности 
квалификации преступных действий по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, 
обусловленные, в том числе, тщательной подготовкой преступников 
и непосредственным использованием электронных и информацион-
но-телекоммуникационных сетей при сбыте наркотических средств.
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The article focuses on the problems of disclosure and investigation of 
crimes related to the illegal sale of narcotic drugs by contactless means, 
which are currently being committed everywhere. In particular, the 
difficulties of qualification of criminal actions under clause "b" of Part 
2 of Article 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are 
considered, due, inter alia, to the thorough preparation of criminals and 
the direct use of electronic and information and telecommunication 
networks in the sale of narcotic drugs.

Keywords: sale of narcotic drugs, contactless way of selling narcotic 
drugs, «bookmark», criminal group, information and telecommunica-
tion network.

В настоящее время распространение на территории Российской Федерации 
наркомании представляет реальную угрозу как для нравственного и физического 
здоровья общества, так и для национальной безопасности в целом. При этом 
так называемые традиционные, или контактные, способы сбыта наркотических 
средств в большинстве случаев заменились на бесконтактные – посредством сети 
Интернет. Наиболее явно это можно проследить на базе «темного сектора» сети 
Интернет (DarkNet), где имеется две цифровые площадки, квалифицирующиеся 
именно на незаконном сбыте наркотических средств: Hydra и Legal [7].

Анализ следственной и судебной практики показывает, что сбывают нарко-
тические средства бесконтактным способом, как правило, в таких местах, которые 
не вызывают подозрения, делая тайники незаметно для прохожих. Чаще всего 
это такие места, как дворовая территория жилых домов и различные объекты, 
расположенные на ней, подъезды, подвалы, сараи, гаражи и др.

Действия по «закладке» чаще всего осуществляют в вечернее время су-
ток – с 17 часов 00 минут до 23 часов 00 минут, когда посторонних из-за малого 
количества света плохо видно, что также обеспечивает скрытность совершения 
преступления [5, с. 3].

После договора с покупателем о количестве и цене наркотического сред-
ства преступники указывают место «закладки», определяя географическое 
положение на карте либо отправляя фотографию.

При этом у ряда преступных групп существуют свои негласные правила. 
Например, нельзя оставлять «закладку» в одном и том же месте чаще, чем раз 
в месяц, или оставлять ее в лесу, дачном или гаражном кооперативе, возле дет-
ского сада, школы, на детской площадке, кладбище, мемориале и др. Для «на- 
рушителя» предусмотрена санкция в виде штрафа. Кроме того, «закладки» 
должны находиться не менее чем в 200 метрах друг от друга. После того как 
«работа» выполнена и адрес указан покупателю, необходимо оставаться на 
связи для возможного уточнения местоположения «закладки».
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«Правила» не всегда соблюдаются. Так, при рассмотрении уголовного дела 
от 21 января 2020 г. № 1–12/2020 было установлено, что обвиняемый оборудо-
вал тайники на заборе детской площадки, в срубе дерева, под балконом жилого 
дома, в подвальном помещении подъезда дома, на дождевом сливе жилого дома. 
Всего было изъято 30 закладок в различных местах [10].

К способам конспирации преступной деятельности также относятся:
– запрет «закладчикам» вести личные переговоры;
– постоянное перемещение по городу;
– смена средств связи;
– создание серверов в других странах.
Так, согласно материалам уголовного дела от 30 января 2020 г. № 1-41/2020 

Н. А. Ф. 24 мая 2019 г. в неустановленное следствием и судом время решил сбы-
вать широкому кругу лиц наркотическое средство метамфетамин (первитин) 
используя ресурсы Интернета и открыл свой интернет-магазин. Согласно плану 
он должен был приобретать наркотическое средство, затем по месту своего 
жительства подготавливать его для сбыта широкому кругу наркозависимых лиц, 
расфасовывая в полимерные свертки, и размещать в тайниках на территории 
Хабаровска, адреса которых указывать в приложении Telegram [11].

В данном примере подробно отражен этап подготовки к бесконтакт-
ному сбыту наркотических средств и психотропных веществ: лицо заранее 
выбрало предмет и обстановку сбыта, а также разработало способ совершения 
преступления.

В целом же использование преступниками сети Интернет, средств мо-
бильной связи и электронного платежа делает раскрытие таких преступлений 
чрезвычайно трудоемким, в результате чего создается впечатление неуяз-
вимости. Правила использования киберпространства гарантируют скрыт-
ность преступной деятельности и при этом обеспечивают открытый доступ 
к интернет-ресурсам.

С внесением изменений и дополнений в уголовное законодательство, 
а именно в п. «б» ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 
(далее – УК РФ) в 2013 г. в нашей стране появилась уголовная ответственность 
за бесконтактный способ сбыта наркотических средств [2].

Однако следует отметить, что чаще всего при проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий, которые направлены на документирование преступной 
деятельности сбытчиков, к уголовной ответственности привлекается лишь 
отдельное звено потребителей наркотических средств, в то время как непосред-
ственные организаторы избегают наказания [9].

При этом судебная практика квалификации преступлений, совершенных 
таким образом, и причины такой квалификации неоднозначны.
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В некоторых случаях судебная практика трактует использование сети 
Интернет как способ достижения договоренности о покупке наркотических 
средств для дальнейшего сбыта, а также ведения переговоров с покупателями. 
Иногда же само по себе использование средств сотовой связи и электронных 
платежных систем еще не свидетельствует о намерении сбыть наркотики по-
средством сети Интернет, в связи с чем суды изменяют квалификацию с п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228.1 УК РФ [7].

Таким образом, исследуемый квалифицирующий признак не вменяется, если 
сеть Интернет использовалась преступниками не в целях сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов.

Пленум Верховного суда указал на такие способы сбыта (передачи) нарко-
тических средств, как «непосредственно, путем сообщения о месте их хранения 
приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте» [4].

Очевидно, что данный вид преступной деятельности требует тщательной 
подготовки.

В первую очередь подыскивают (вербуют) участников группы, готовых за 
денежное вознаграждение или наркотические средства выполнять объективную 
сторону состава преступления по ст. 228.1 УК РФ.

На подготовительном этапе также создают интернет-площадки, где рас-
пространяют предложения о продаже наркотических средств либо сообщают 
о «вакансиях» для «трудоустройства».

Для этих целей используют:
1) интернет-сайты.
Это сайты, которые зашифровывают данные о личности, как, например, 

Silk Road – анонимная торговая интернет-площадка для продажи нелегальных 
товаров, работавшая с 2011 по 2013 г.

А с помощью браузера TOR возможно зайти на сайты DarkNet, Hydra 
и другие, которые являются площадкой для распространения, в том числе, 
наркотических средств.

Полагаем, для того чтобы урегулировать деятельность интернет-платформ, 
необходимо на законодательном уровне установить более сложную процедуру 
создания интернет-сайтов. Иными словами, разрешить регистрировать сайт 
только лишь при указании достоверных персональных данных, что позволит 
исключить возможность создания анонимных сайтов;

2) сервисы социальных сетей: «ВКонтакте», Telegram, WhatsApp и др.
Для общения используются такие мессенджеры, в которых предусмотрены 

функции «сквозное шифрование» и «секретный чат», затрудняющие контроль 
со стороны государства. При проведении оперативно-разыскных мероприятий 
это значительно затрудняет процесс расследования преступлений [8, с. 364].
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До сих пор остается неразрешенным конфликт между создателем мессендже-
ра Telegram и органами власти по поводу предоставления данных пользователей 
и ключей шифрования, в то время как правообладатели мессенджера WhatsApp 
в 2018 г. исключили возможность сквозного шифрования переписки, что дало 
доступ сотрудникам правоохранительных органов к получению информации;

3) иные места, где можно разместить «рекламу», например, посредством 
нанесения граффити, издания печатных объявлений и т. п.

Для получения денежных средств за «товар» также используют специ-
альные системы, которые не позволяют раскрыть данные о личности владельца, 
например «QIWI-кошелек».

Однако имеется положительный опыт решения проблем, связанных с ис-
пользованием электронных средств платежа.

Так, в 2020 г. были приняты поправки в Федеральный закон № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» [3], согласно которым стали запрещены 
анонимные переводы.

Теперь компании известен отправитель денежных средств, однако «ко-
шелек» до сих пор остается анонимным. При этом неидентифицированному 
«кошельку» недоступны пять действий: 1) переводы денег между счетами; 
2) переводы на другие «кошельки» и карты; 3) отправка средств за границу; 
4) пополнение счета наличными; 5) получение переводов от других пользо-
вателей «QIWI-кошелька».

Но остались платежные системы, по которым сотрудникам правоохра-
нительных органов затруднительно получить информацию о пользователях: 
«Яндекс.Деньги», WebMoney, системы для действий с криптовалютой.

Выбор преступниками бесконтактного способа совершения незаконных 
действий обусловлен сложностью обнаружения следов преступления, что, 
соответственно, значительно усложняет процесс раскрытия и доказывания.

В рамках расследования данного вида преступления, кроме самих нарко-
тических средств и психотропных веществ, особое внимание следует уделять 
следующим объектам:

– телефонам, компьютерам, ноутбукам, планшетам, где может храниться 
информация о местонахождении тайника и другие доказательства по делу;

– рукописным записям, чекам, квитанциям;
– упаковкам, подозрительным предметам на улицах [6, с. 1].
Значительный объем информации, которая впоследствии может стать 

доказательственной, содержится в компьютерах, телефонах и на других элек-
тронных носителях.

Так как оплата продавцу производится с помощью электронных носителей, 
в ходе расследования необходимо запросить соответствующую информацию 
о данных, например, «QIWI-кошелька», а также других счетов, переводов и т. д.
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Кроме этого, особое внимание следует уделить средствам коммуникации, 
с помощью которых заключался договор о сделке. В памяти телефона или ком-
пьютера могу быть фотографии места тайника, отмеченные геолокации, диа-
логи в мессенджерах участников, информация о соединении абонентов и иная 
информация, свидетельствующая о связи участников преступления.

Например, при рассмотрении уголовного дела от 2 июля 2020 г. 
№ 1-143/2020 было установлено, что В. Н. С. каждую пятницу высылал «ку-
ратору» информацию о том, сколько за неделю он сделал «закладок» и какую 
сумму в рублях он «заработал». Кроме того, он отправлял «оператору» счет 
его «биткоин-кошелька», который состоял из нескольких символов. На дан-
ный счет «оператор» переводил его зарплату в биткоинах, при этом сумма 
в биткоинах соответствовала сумме в рублях. Далее он через интернет-сайты 
обменивал биткоины на рубли и затем переводил в «QIWI-кошельки», которые 
регистрировал на различные SIM-карты, которые покупал на Центральном 
рынке Хабаровска и которые были оформлены на неизвестных ему лиц. Далее 
из «QIWI-кошелька» он переводил денежные средства на банковские карты, 
которые заказывал в Интернете через сайт «Гидра». На кого были оформлены 
банковские карты, он не знал, номера их не запоминал. Карту он менял при-
мерно 1 раз в месяц, уничтожая старую и покупая новую. SIM-карты менял 
чаще – примерно каждую неделю, выбрасывая старую и заводя новую. Делал 
это для конспирации, так как боялся, что о его деятельности узнают сотрудники 
полиции [12].

При этом доказательствами суды чаще признают пересылку SMS-, 
MMS-сообщений, применение электронных платежных систем и создание на 
базе DarkNet-технологий интернет-магазинов либо сети магазинов, включая 
использование информационно-телекоммуникационных технологий участни-
ками организованных преступных групп.

Чтобы предотвратить ошибки в процессе толкования такого квалифици-
рующего признака, как «использование средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей», исследователи 
предлагают подробно фиксировать в материалах уголовных дел доказательную 
базу, элементами которой (доказательствами) могут выступать:

1) при использовании SMS-, MMS-сообщений:
– распечатка SMS -переписки, скриншотов копий платежных квитанций;
– распечатка файлов, содержащих электронную переписку;
– результаты осмотра цифрового носителя, на котором хранится пере-

писка, и т. п.
2) при применении мессенджеров:
– распечатка личной страницы приложения с логином и паролем;
– распечатка переписки, фотоизображений.
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3) при создании интернет-магазина либо сети магазинов:
– данные об установке программных средств маскировки IP-адресов, 

MAC-адресов и т. п.;
– распечатка переписки зарегистрированного интернет-магазина, включая 

результаты таких оперативно-разыскных мероприятий, как проверочная закупка 
и получение компьютерной информации;

– фиксирование состояния денежного счета интернет-магазина;
– результаты осмотра цифровых устройств;
4) при использовании Интернета участниками организованной преступ-

ной группы (при наличии квалифицированного состава, предусмотренного п. 
«а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ):

– распечатка выстроенной системы интернет-магазина с отражением 
зарегистрированных в ней пользователей, членов организованной преступной 
группы (устанавливается посредством оперативной работы);

– распечатка данных об установлении связи между личным кабинетом 
в интернет-магазине и «QIWI-кошельком»;

5) при использовании платежных систем:
– распечатка страницы личного кабинета платежной системы;
– даныне о SIM-карте, «привязанной» к платежной системе;
– распечатка движения денежных средств по электронным счетам платеж-

ной системы и т. д. [7].
Приведенный перечень доказательств – это минимум, который используется 

следователями в процессе расследования и доказывания, однако необходимо 
стремиться к сбору всех возможных сведений и следов, которые объективно 
и всесторонне будут подтверждать причастность лиц к совершению рассматри-
ваемого вида преступлений.

Подводя итог, отметим, что сбыт наркотических средств бесконтактным 
способом посредством использования сети Интернет стремительно растет 
и развивается.

Активное создание и использование серверов, сетей, специализирован-
ных онлайн-магазинов и т. п., в том числе за пределами нашего государства, 
обеспечивают данной преступной сфере реальные способы конспирации, что 
значительно затрудняет деятельность правоохранительных органов по их вы-
явлению, раскрытию и расследованию.

Значительные проблемы возникают именно в процессе процессуального 
документирования, что, если оно сделано неграмотно, сказывается на квалифи-
кации содеянного и доказывании каждого эпизода преступной деятельности.

Прилагаются значительные усилия как на законодательном, научном, так 
и на правоприменительном уровнях, направленные на повышение квалифи-
кации сотрудников оперативных подразделений и органов предварительного 
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расследования при работе в сфере раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых посредством использования электронных или информационно-те-
лекоммуникационных сетей (включая Интернет).

Очевидно, что работа в данном направлении должна носить комплексный 
характер. Кроме того, параллельно должны решаться вопросы по эффективно-
му международному сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, в том числе по более оперативному исполнению меж-
дународных запросов.
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В статье исследуются вопросы, возникающие на практике при рас-
следовании посредничества в мелком взяточничестве.
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The article examines the issues that arise in practice in the investigation 
of mediation of petty bribery.
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Рассматривая преступления коррупционной направленности, можно 
отметить, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности 
нашего общества. Бесспорно, без кардинальных мер со стороны государства не-
возможно изменить ситуацию. Председатель Следственного комитета Российской 
Федерации А. И. Бастрыкин отметил, что «нарастающий вал коррупционной 
преступности требует не только репрессивных, но и научно обоснованных, 
хорошо выверенных законодательных мер» [3].

Основательный антикоррупционный потенциал заложен в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы».

Инициативное противодействие коррупции оказывают правоохранитель-
ные органы, занимающиеся расследованием коррупционных преступлений, 
в частности взяточничества.

До настоящего времени в Хабаровском крае все еще встречаются престу-
пления данного вида в финансово-кредитной, жилищно-коммунальной сфере, 
в сфере образования, строительства на бюджетной основе, добычи биоресурсов.
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За 9 месяцев 2021 г. следственным управлением по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области было зарегистрировано 131 сообщение о пре-
ступлениях коррупционной направленности, по 19 из них принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела, по 90 – о возбуждении уголовного 
дела, по 13 – о передаче по подследственности, оставшуюся часть составляют 
сообщения, находящиеся на рассмотрении на конец указанного периода. 
В суд было направлено 73 уголовных дела о преступлениях коррупционной 
направленности.

В структуре таких преступлений самым опасным, латентным и имеющим 
наиболее значительный удельный вес является взяточничество. По каждому 
коррупционному преступлению необходимо добиваться возмещения ущерба.

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в от-
ношении исполнявшего обязанности министра транспорта Хабаровского края 
П. по ч. 6 ст. 290 УК РФ, который через посредника Р., договорившись о сумме  
в 4 млн 839 тыс. рублей, получил частично взятку в размере 1 млн рублей за 
содействие в назначении К. на должность начальника КГКУ «Хабаровскуправто-
дор». На имущество взяткополучателя (земельный участок и дом в Московской 
области) был наложен арест на сумму 6 млн 180 тыс. рублей.

В следственной практике имеются существенные проблемы при примене-
нии тех или иных норм законодательства Российской Федерации. Это касается 
квалификации преступлений, связанных с получением или дачей взятки, посред-
ничеством во взяточничестве, либо иных правовых аспектов.

При анализе норм уголовно-процессуального законодательства и практики 
их применения выявляется ряд проблем, связанных с нормами, устанавливаю-
щими ответственность за взяточничество.

В соответствии с ч. 1 ст. 291.1 УК РФ уголовная ответственность за по-
средничество во взяточничестве наступает при получении и даче взятки в зна-
чительном размере [1]. Уголовная ответственность за посредничество в мелком 
взяточничестве не установлена, поскольку границей между преступным и не-
преступным посредничеством во взяточничестве является сумма взятки, пре-
вышающая 25 тыс. рублей. Факт передачи посредником взятки менее указанной 
суммы влечет бесспорный отказ в возбуждении уголовного дела.

Необходимо отметить, что, как правило, посредник совершает важные 
для достижения преступного результата действия, в том числе договаривается 
о самом факте передачи взятки, а сам не всегда знает о ее размере. Указанные 
обстоятельства ставят под сомнение целесообразность декриминализации 
посредничества во взяточничестве.
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Новеллы, внесенные законодателем, которые касаются взяточничества, 
создают определенные трудности в применении законодательства об опера-
тивно-разыскной1 деятельности.

Деяния по ст. 291.2 УК РФ относятся к преступлениям небольшой тяже-
сти, что в силу установленных ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г.  
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной1 деятельности» ограничений не позво-
ляет провести оперативно-разыскные мероприятия (оперативный эксперимент, 
прослушивание телефонных переговоров и т. д.) [2]. Вместе с тем на практике 
именно в результате этих мероприятий собирается совокупность важнейших 
доказательств преступной деятельности рассматриваемого вида.

По нашему мнению, «мелкая коррупция» порождает организованные 
группы, деятельность которых, если размер систематически получаемой или 
даваемой их членами взятки не превышает 10 тыс. руб., по законодательству 
также подлежит квалификации как мелкое взяточничество.

Из этого вытекает, что без проведения оперативно-разыскных мероприятий 
выявление таких преступлений затруднено.

По нашему мнению, необходимо рассмотреть вопрос о возможности 
внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об оперативно- 
розыскной деятельности», разрешив в качестве исключения производство 
соответствующих оперативно-разыскных мероприятий для выявления, пред-
упреждения, пресечения и раскрытия коррупционных и должностных престу-
плений небольшой тяжести.
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Производство проверки показаний на месте регламентировано ст. 194 
УПК РФ [1].

Данное следственное действие является комплексным и включает в себя 
некоторые черты других следственных действий, а именно допроса, осмотра 
места происшествия, следственного эксперимента, предъявления для опознания.

Сущность проверки показаний на месте заключается в получении новой 
информации и подтверждении уже имеющихся сведений от ранее допрошенных 
лиц посредством активных действий на месте происшествия: демонстрации 
процесса совершения преступления, мест сокрытия тех или иных предметов 
и объектов, являющихся орудием совершения противоправного деяния, в целях 
удостоверения факта события преступления, элементов состава преступления, 
иных данных, имеющих значение для достижения истины по уголовному делу.

Проверка показаний на месте является одним из важнейших следствен-
ных действий, поскольку позволяет не только проверить полученную ранее 
информацию, узнать новые сведения, но и внести точность и объективность 
в процесс доказывания.

К задачам, решаемым при проверке показаний на месте на первоначальном 
этапе расследования разбоев и грабежей, относятся следующие:

– установка неизвестного следствию места преступления, а также мест, 
где происходил процесс приготовления к разбою или грабежу, где могли 
остаться следы;

– установка пути следования к месту преступления либо иному месту, ко-
торое имеет значение для расследования (маршрут движения лица в конкретный 
район, где непосредственно совершались активные действия);

– поиск предметов, документации, следов преступления (орудия, места 
подготовки и сокрытия преступления);

– уточнение определенных деталей механизма совершения преступле-
ния (порядок действий, распределение ролей соучастников: например, один 
удерживает потерпевшего, другой осматривает содержимое сумок, одежды, 
находящихся при лице, с целью хищения).

Рассматривая составы преступлений (грабеж – ст. 161 УК РФ, разбой – 
ст. 162 УК РФ), отнесенные законодателем к преступлениям против собствен-
ности, остановимся на их краткой характеристике.

Грабеж представляет собой форму открытого хищения чужого имущества. 
Совершается либо без насилия, либо с применением насилия, неопасного для 
жизни или здоровья гражданина.

В основе выделения грабежа в отдельный состав преступления лежит 
открытый способ изъятия имущества. Непосредственным объектом такого пре-
ступления, как грабеж, является собственность. В качестве предмета выступает 
чужое имущество [6, с. 187].
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Способ совершения грабежа является открытым. Пленум Верховного суда 
Российской Федерации определяет: «Открытым хищением чужого имущества, 
предусмотренным ст. 161 УК РФ, является такое хищение, которое совершает-
ся в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду 
у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что при-
сутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий 
независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или 
нет» [3, с. 86].

Разбой – это двухобъектное преступление. Оно одновременно непосред-
ственно посягает на два непосредственных объекта: на отношения собственности 
и на здоровье человека [8, с. 70].

Нападение при разбое – внезапное применение насилия к потерпевшему. 
Оно, как правило, совершается открыто, но может быть совершено и скрытно 
от потерпевшего (нападение на спящего, нанесение удара сзади, выстрел из 
засады и т. д.) [2].

Объективные признаки разбоя выражаются:
1) в нападении;
2) применении насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозе 

применения такого насилия.
Главное – опасность насилия для жизни или здоровья. Об этом свиде-

тельствует признание разбоем случаев приведения потерпевшего в беспомощ-
ное состояние путем применения сильнодействующих или ядовитых веществ  
[7, с. 102].

Первоначальный этап расследования преступлений представляет собой 
процесс по установлению большинства обстоятельств по уголовному делу, 
служащих базой для проведения в дальнейшем комплекса иных мероприятий, 
направленных на установление истины и подтверждение уже полученной ин-
формации (наименование и описание похищенного, мест, где оно находилось на 
момент хищения, данные о том, применялось ли насилие, сведения о преступниках 
и их количестве, последовательности производившихся ими действий и др.).

Проверка показаний на месте является одним из следственных действий, 
производство которого наиболее оптимально именно в этот период, поскольку:

– в большинстве случаев подозреваемый (обвиняемый) готов сотрудничать 
с правоохранительными органами непосредственно сразу после совершения 
общественно опасного деяния, им движут идеи оказания содействия расследо-
ванию, он растерян, не осознает произошедшего в полной мере, не выстроил 
систему защиты и готов предоставить необходимые следствию данные в целях 
улучшения своего положения, то есть в данный момент его деятельность направ-
лена на установление смягчающих обстоятельств;
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– событие преступление, его детали и особенности в первое время отчет-
ливо сохранены в памяти участников, что благоприятно отражается на качестве 
предоставляемых сведений;

– проверка проводится сразу после задержания лица, проведения допроса – 
по горячим следам, чтобы у подозреваемого (обвиняемого) не было достаточного 
количества времени на продумывание до мельчайших подробностей легенды, 
алиби для усложнения следственной ситуации;

– по результатам проведенной проверки показаний на месте происходит 
ограничение количества версий и направлений расследования, по которым 
продолжается работа по делу.

Комплексный характер проверки показаний на месте проявляется в том, 
что, как верно отметил А. Ю. Головин, результатом ее проведения является 
получение информации, «отражаемой как в показаниях различных лиц, так 
и в исследованиях различных материальных следов, в установлении и проверке 
различного рода состояний» [5, с. 211].

Основными тактическими приемами при производстве проверки показаний 
на месте являются следующие:

– следственное действие начинается с предложения лицу самостоятельно 
продемонстрировать процесс произошедшего;

– проверяемому лицу предоставляется инициатива, исключается посторон-
нее вмешательство, в том числе со стороны должностных лиц правоохранительных 
органов, могущих повлиять на естественный ход проверки показаний на месте, 
воспрепятствовать последовательному воспроизведению или же спровоциро-
вать на действия, не связанные с предметом проверки показаний на месте, что 
может повлечь признание полученных доказательств недопустимыми, их утрату.

Возможно лишь применение такого приема, как «оживление памяти», ко-
торый заключается в постановке следователем либо дознавателем ряда вопросов 
субъекту следственного действия относительно не самого искомого объекта, 
а смежных с ним явлений и процессов с целью воссоздания ассоциативных связей;

– проверка показаний на месте с каждым подозреваемым (обвиняемым), 
свидетелем, потерпевшим проводится порознь.

Как верно отмечается в современной криминалистической литературе, 
проверка показаний на месте одновременно с несколькими лицами, чьи показания 
проверяются, теряет всякий смысл ввиду того, что показания одного из них будут 
неизбежно воздействовать в той или иной мере на показания другого [4, с. 15];

– соблюдается последовательность, хронология воспроизводимых при 
проверке показаний на месте действий и события преступления.

Это условие важно учесть для того, чтобы представить более точную 
картину произошедшего, запечатленную в памяти проверяемого лица, обратив 
внимание на все особенности и детали;
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– контролируется поведенческая реакция лица во время следственного 
действия. Важно обращать внимание на демонстрацию тех действий, которые 
участник осуществлял при совершении преступления, чтобы выявить в его 
движениях, мимике, языке тела неточности, несоответствия, идущие вразрез 
с информацией, предоставленной вербально, изобличить его во лжи;

– следственное действие фиксируется с помощью специальных технических 
средств специалистом с целью запечатлеть производимые субъектом следствен-
ного действия манипуляции, а также для отображения звуковой и динамической 
картины.

Особенно это важно в тех случаях, когда необходимо описать сложный 
маршрут, пояснения лица, пользующегося специальной терминологией;

– субъекту предоставляется право свободного рассказа, который, как и при 
проведении допроса лица, может идти по конкретному направлению, заданно-
му следователем (дознавателем), и быть нацелен на искомые, интересующие 
следствие объекты. После можно применить прием постановки вопросов для 
уточнения сказанного;

– при производстве следственного действия используются различные 
макеты, что позволяет более полно воссоздать картину произошедшего, зафик-
сировать, например, процесс нанесения телесных повреждений, их локализацию, 
направление удара для сопоставления, сравнения с полученными результатами 
судебной экспертизы.

Допустим, по имущественным преступлениям (разбой), связанным с причи-
нением вреда здоровью человека можно использовать макет орудия совершения 
преступления («нож», «пистолет»).

Указанные приемы помогают получить достоверные и полные сведения 
о событии преступления и исключить нарушение уголовно-процессуального зако-
нодательства, а также избежать ограничения прав свобод человека и гражданина.

Проблемные аспекты производства проверки показаний на месте 
следующие:

– допускаются нарушения в процессе применения видеозаписи следствен-
ного действия.

Часто из-за динамичности, демонстративности проверки показаний на 
месте, отсутствия возможности зафиксировать субъект во всех ракурсах теряется 
доказательственная база. Необходимо, чтобы запечатленное лицо, показания 
которого проверяются, шло впереди группы остальных участвующих и только 
это лицо, а не кто-либо другой, определяло маршрут движения.

Недопустимо производить видеосъемку участников следственного действия, 
забегая вперед, навстречу движению, поскольку такая съемка может вызвать 
сомнение в объективности произведенной проверки;
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– субъект проверки показаний на месте может оказать сопротивление 
участвующим лицам, воспользоваться предоставленной возможностью в своих 
интересах, заранее спланировать побег, поэтому данное следственное действие 
требует тщательной подготовки и взвешенного решения о его производстве;

– неверно определяют круг участвующих лиц исходя из условий и характера 
местности, а также сложности действий (например, обозначен количественный 
состав сотрудников оперативного подразделения, не соответствующий требо-
ваниям безопасности участников);

– предоставленные манекены и макеты не соответствуют предметам, 
использовавшимся при совершении преступления, в связи с чем возможно 
искажение при демонстрации действий участвующим в проверке показаний на 
месте и недостоверность полученных результатов.

Для решения названных проблем предлагается:
– внедрять в производство следственных действий, в частности проверки 

показаний на месте, передовые технологии, например использовать дроны для 
фиксации мероприятия без непосредственного задействования специалистов;

– при конфликтном или же нестабильном поведении лица, являющегося 
субъектом проверки показаний на месте, привлекать к участию в следственном 
действии психолога, а также специальные подразделения для обеспечения без-
опасного хода мероприятия;

– использовать методические рекомендации, касающиеся порядка, условий, 
состава участников проверки показаний на месте, исходя из характера сложив-
шейся обстановки, обстоятельств совершенного преступления.

Таким образом, стоит определить, что проверка показаний на месте, про-
водимая на первоначальном этапе расследования, является одним из важных 
и уникальных следственных действий, в процессе которого возможно достижение 
поставленных целей и удостоверение в том, что ранее полученная доказатель-
ственная база соответствует действительности и направлена на установление 
истины по уголовному делу. Проверка показаний на месте имеет огромное 
значение, поскольку помогает в кратчайшие сроки установить совокупность 
обстоятельств общественно опасного деяния, весь процесс противоправных 
действий, ограничить количество версий для последующего этапа расследования.
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И ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Н. Н. Щеглова, старший преподаватель кафедры криминалистики 
и специальной техники Владивостокского филиала Дальневосточного 
юридического института МВД России

Статья посвящена изучению проблем на первоначальном этапе 
проверки при получении сообщения о совершении мошеннических 
действий с использованием банковских карт и электронных средств 
платежа.

Ключевые слова: первоначальный этап, электронные деньги, пла-
тежное средство, электронная платежная система, банковская картв, 
банковский счет, IP-адрес, мошеннические действия.

INITIAL ACTIONS WHEN RECEIVING A REPORT  
OF FRAUD USING BANK CARDS AND ELECTRONIC 
PAYMENT SYSTEMS

N. N. Shcheglova, senior lecturer of the Department of Criminalistics and 
Special Techniques of the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the study of problems at the initial stage of 
verification upon receipt of a report about a crime, about committing 
fraudulent actions using bank cards and electronic means of payment.

Keywords: initial stage, electronic money, means of payment, elec-
tronic payment system, bank card, bank accounts, IP-address, fraudulent 
activities.

Информационно-телекоммуникационные технологии приобрели гло-
бальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности личности, общества и государства. Их эффективное применение 
является фактором ускорения экономического развития государства и форми-
рования информационного общества [1].



Сборник научных трудов. Выпуск 9

267

Электронные деньги как платежное средство, используемое при оплате 
товаров (услуг), появились сравнительно недавно, при этом сразу же оказались 
под пристальным вниманием мошенников, поскольку имеют несколько явных 
преимуществ перед «классическим» мошенничеством с обычными деньгами.

Во-первых, завладение электронными средствами происходит удаленно. 
Мошенник и его жертва могут находиться на расстоянии сотен и тысяч кило-
метров друг от друга.

Во-вторых, система электронных денег позволяет получателю денежных 
средств оставаться анонимным.

В-третьих, как правило большинство людей, пользующихся данными си-
стемами, практически не разбираются в информационных технологиях.

При изучении следственной практики обнаруживаются такие недостатки, как:
1) отсутствие поэтапного алгоритма оперативно-разыскных действий, 

которые необходимо осуществлять при получении сообщения о совершении 
преступления;

2) несвоевременное реагирование на заявления и сообщения о пре- 
ступлении;

3) несовременное направление запросов в банки, организации, оказыва-
ющие услуги предоставления Интернета и сотовой связи, на предоставление 
криминалистически значимой информации по материалам проверки сообщения 
о преступлении;

4) отсутствие отлаженных механизмов реагирования и расследования, что 
приводит к тому, что правоохранительные органы стремятся отказать в возбуж-
дении уголовных дел, чтобы не уменьшать показатели раскрываемости.

Исследование особенностей при получении сообщения о совершении 
мошеннических действий с использованием банковских карт и электронных 
платежных систем не представляется возможным без рассмотрения научных 
представлений об обозначенном феномене.

Нельзя не согласится с мнением В. И. Лунгу, который отмечает, что  
«…от того, как организована работа в данный период, от правильного выбора, 
квалифицированного и своевременного выполнения необходимых процессу-
альных действий во многом зависит успех дальнейшего расследования и всего 
производства по уголовному делу» [3, с. 78].

Рассуждая в данном направлении, В. К. Гавло и О. В. Кругликова полагают, 
что «…первоначальный этап является первой ступенью всестороннего изу-
чения преступления, существенным образом влияет на дальнейший характер 
и содержание всего процесса расследования» [2, с. 3–4].

Итак, одним из первоначальных шагов, направленных на раскрытие ука-
занной категории преступлений, является установление номера счета электрон-
ного кошелька, в который были перечислены денежные средства потерпевшего. 
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Информацию о номере счета можно получить непосредственно от него самого 
либо обратившись с запросом в организацию, выпустившую банковскую карту, 
либо в электронную платежную систему.

Установить принадлежность счета, в том числе и электронного, опреде-
ленной организации можно при помощи интернет-ресурсов: chek-bin.com, 
passport.webmoney.ru, покупной.рф, а также при помощи поисковых систем 
yandex.ru, google.ru.

В организацию, в которой открыт счет, необходимо направить запрос 
о предоставлении информации о приходно-расходных операциях по данному 
счету с момента регистрации и по настоящее время с указанием реквизитов 
платежей, IP-адресов, времени, названия магазинов, контактных данных, в том 
числе абонентских номеров и электронных почтовых ящиков.

На территории Российской Федерации большинство операций по обороту 
электронных денежных средств производится с использованием следующих 
электронных платежных систем: QIWI, НКО ООО «ПС Яндекс.Деньги», 
ООО «ВебМани.Ру».

Рассмотрим каждую из платежных систем в отдельности.
1. Платежная система QIWI.
По платежам с учетной записи электронного кошелька можно получить 

следующую информацию:
а) о движении средств по учетной записи:
– откуда поступали деньги, в каком объеме и когда: из какого электронного 

кошелька, из какого терминала, из какой платежной системы (из какого банка) 
осуществлялась операция;

– куда отправлялись деньги, в каком объеме и когда: в какой электронный 
кошелек, кому переведены деньги; за какие услуги, товары; в какую платежную 
систему (банк) переведены деньги;

б) о комментариях к платежам. Можно установить, например, за какие 
товары или услуги был произведен платеж и/или от кого, за кого, для чего пе-
реданы денежные средства;

в) об IP-адресе компьютера, с которого управляли электронным кошель-
ком. По IP-адресам, с которых объект входил в «кошелек», можно установить 
адрес объекта (через провайдера), выявить, какими еще кошельками управляли 
с этого IP-адреса;

г) о том, какие карточки «привязаны» к электронному кошельку: какие 
пластиковые карты и каких банков, какие виртуальные карты. По ним можно 
установить, какие еще платежи проводились, когда и в каком объеме, по каким 
реквизитам;

д) о регистрационных данных – данных, которые указал пользователь при 
регистрации электронного счета (кошелька). Это могут быть такие персональные 
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данные, как фамилия, имя, отчество (далее – ФИО); дополнительные телефоны; 
адреса электронной почты и т. д., а также IP-адреса, с которых проводилась 
регистрация, и, возможно, другие технические параметры;

е) если похищенные денежные средства были сняты в платежном терми-
нале QIWI – о записи с камер видеонаблюдения, по которой можно установить 
внешность лица, осуществлявшего конкретную операцию. Зная время и место 
совершения платежа в терминале, можно по записям с камер видеонаблюдения 
(супермаркеты, магазины, стоянки, торговые центры) увидеть, кто в этот момент 
платил, на какой машине приехал, кто стоял рядом.

2. Платежная система НКО ООО «Яндекс.Деньги».
По идентификационному номеру яндекс-кошелька можно установить:
а) регистрационные данные, в том случае если они были заполнены поль-

зователем системы.
Данные, оставленные пользователем, сотрудниками ООО «ПС Яндекс.

Деньги» не проверяются, в связи с чем могут не соответствовать реальным.
Если в ООО «ПС Яндекс.Деньги» имеется идентификационная инфор-

мация (паспортные данные) пользователя, то это будет указано отдельно;
б) информацию о дате, времени, IP-адресе, с которого производилось 

открытие счета;
в) информацию о зачислении средств в виртуальный кошелек от контрагентов 

системы (из терминалов моментальной оплаты, по банковскому переводу и т. д.);
г) информацию о пополнении счета путем активации предоплаченной карты;
д) информацию о зачислении платежей с других кошельков пользователей 

ООО «ПС Яндекс.Деньги» (время, дата, номер счета отправителя платежа, сумма);
е) информацию об исходящих платежах, номерах телефонов, которые 

оплачивались посредством системы, и т. п.;
ж) информацию о возврате неиспользованных средств (банковские рек-

визиты, ФИО лица, на имя которого осуществлен возврат, название банка, 
адрес банка);

з) статус счета, то есть возможность (блокировка) для владельца совер-
шения расходных операций;

и) информацию об IP-адресах, с которых совершались операции по счету.
ООО «ПС Яндекс.Деньги» не хранит сведений о лице и о расчет-

ном счете кредитной карты, к которому «привязан» виртуальный счет 
системы НКО ООО «Яндекс.Деньги». Как правило, «привязка» кредит-
ной карты осуществляется в ЗАО КБ «Альфа-Банк», ОАО «Открытие»,  
ОАО «РосЕвроБанк».

Информация из платежных систем QIWI и НКО ООО «Яндекс.Деньги» 
предоставляется на основании соответствующего судебного решения.

3. Платежная система ООО «ВебМани.Ру».
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Из ответа могжно получить:
а) регистрационные данные;
б) информацию об IP-адресах, с которых управляли электронным 

кошельком;
в) сведения о движении средств по электронному кошельку.
Информация по IP-адресам предоставляется за 2–3 месяца, по движению 

денежных средств – за 1 год.
В большинстве полученных из электронных платежных систем ответов 

имеется информация об IP-адресе, который является уникальным сетевым 
адресом узла в компьютерной сети.

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Адрес сети 
выдается провайдером либо региональным интернет-регистратором.

Согласно данным на сайте IANA (администрация адресного пространства 
Интернета, Лос-Анжелес, Калифорния, США), существует пять региональных 
интернет-регистраторов: ARIN – обслуживающий Северную Америку, а также 
Багамы, Пуэрто-Рико и Ямайку; APNIC – обслуживающий страны Южной, 
Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Австралию и Океанию; AfriNIC – 
обслуживающий страны Африки; LACNIC – обслуживающий страны Южной 
Америки и бассейна Карибского моря; и RIPE NCC – обслуживающий Россию, 
Европу, Центральную Азию, Ближний Восток.

Региональные регистраторы получают номера автономных систем и боль-
шие блоки адресов у IANA, а затем выдают номера автономных систем и блоки 
адресов меньшего размера локальным интернет-регистраторам, обычно являю-
щимся крупными провайдерами.

На территории Российской Федерации есть несколько крупных интернет-ре-
гистраторов: ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», ЗАО «Регистратор 
Р01», ООО «101Домен Регистрация Доменов», ООО «ТаймВэб».

Установить принадлежность конкретного IP-адреса компании-провай-
деру можно с помощью открытых источников сети Интернет (сервис Whois):  
www.nic.ru, domaintools.com, www.ripe.net, www.ripn.ru. В ответе подсервиса Whois 
можно получить информацию о региональном провайдере, выделившем IP-адрес.

К данному провайдеру необходимо обратиться с письменным запросом 
о предоставлении сведений о лице, которое использовало Интернет с указанным 
IP-адресом в указанный промежуток времени (до секунд) в указанном часовом 
поясе. В ответе компания назовет ФИО абонента, с которым заключен договор, 
и место установки конечного оборудования.

На территории Владивостока и Приморского края осуществляют дея-
тельность ряд провайдеров. Самые распространенные из них – «Ростелеком», 
«АльянсТелеком», «Подряд», «ВладЛинк», «Билайн», «Йота», МТС, Tele2, 
«Востоктелеком».
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Кроме IP-адресов в ответах из платежных систем указываются адреса элек-
тронной почты. Запросив информацию о лице, администрирующем электронный 
почтовый ящик, можно установить дополнительный почтовый ящик или номер 
телефона, с помощью которого электронный почтовый ящик был активирован, 
а также время и IP-адрес регистрации, IP-адрес последнего входа в почту.

Например, запросы по сервисам электронной почты inbox, bk, mail.ru 
следует отправлять на имя генерального директора ООО «Mail.ru».

Кроме того, в связи с определенной спецификой нашего региона широко 
распространена мошенническая схема по продаже автозапчастей на интер-
нет-площадках www.farpost.ru и www.drom.ru. Обратившись к администрации 
данных интернет-ресурсов, мы можем получить следующую информацию: 
точное время и IP-адрес регистрации на интернет-портале; текст объявлений; 
контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты; IP-адреса ав-
торизации пользователя.

Нельзя не согласиться с доводами А. П. Опальского и А. И. Смирнова, 
которые отмечают, что «…в отдельных территориальных органах МВД России 
на региональном уровне для повышения раскрываемости мошенничеств, совер-
шенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, разрабо-
таны специализированные информационно-поисковые системы (далее – ИПС), 
автоматизирующие процесс сбора и учета сведений об этих преступлениях. Такие 
ИПС предназначены для накопления криминалистически значимой информа-
ции, собираемой в ходе расследования. К ней относятся банковские сведения 
платежных карт, электронных кошельков, идентификаторы и номера мобильных 
средств связи, персональные данные физических лиц, адреса банкоматов и иных 
устройств снятия денежных средств и др. Изучение предоставленной в ИПС 
информации позволяет субъектам расследования выявлять преступления, со-
вершенные по признакам серийности с последующим их соединением в одно 
производство. При этом территориальные органы МВД России, не имеющие 
возможности самостоятельно создавать такие информационные системы, могут 
по техническим каналам связи получить доступ к уже существующим ИПС 
органов внутренних дел для изучения накопленной в них информации» [4].

По нашему мнению, для успешного раскрытия и расследования рассма-
триваемых преступлений необходимо:

– оперативно реагировать на заявления и сообщения о преступлении (про-
медление в осуществлении процессуальных действий может привести к утрате 
следов, служащих доказательствами вины подозреваемого);

– принимать своевременное и обоснованное решение о возбуждении 
уголовного дела;

– рационально планировать комплекс оперативно-разыскных мероприятий;
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– вырабатывать эффективную тактику проведения отдельных оперативно-ра-
зыскных мероприятий по выявлению, исследованию и закреплению механизма 
следообразования указанных преступлений.
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В статье автор анализирует деятельность общественных организаций 
и благотворительных фондов, которые в уставных документах обозна-
чают религиозное наполнение методических программ выздоровле-
ния от наркотической зависимости, а на практике при реабилитации 
наркопотребителей используют приемы деструктивного религи-
озного подхода. Помимо этого, в статье акцентировано внимание 
на контролирующей роли государственных и правоохранительных 
органов с целью не допустить нарушения законных прав и свобод 
человека, страдающего наркотической зависимостью.

Ключевые слова: социальная реабилитация и ресоциализация, 
наркоситуация, религия, деструктивное религиозное наполнение, 
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RELIGIOUS ASPECT IN THE ACTIVITIES  
OF THE REHABILITATION CENTERS FOR DRUF ADDICTS

A. Kh. Vojtovich, lecturer of the Department of Philosophy, Foreign Languages 
and Humanitarian Training of Employees of the Internal Affairs Bodies of 
the Tyumen Institute of Professional Development of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia

In the article the author analyzes the activities of public organizations 
and charitable foundations, which in the statutory documents indicate 
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the religious content of methodological programs for recovery from drug 
addiction, and in practice use the techniques of a destructive religious 
approach in the rehabilitation of drug users. In addition, the article focuses 
on the controlling role of state and law enforcement agencies in order 
to prevent violations of the legitimate rights and freedoms of a person 
suffering from drug addiction.

Keywords: social rehabilitation and resocialization, drug situation, reli-
gion, destructive religious content, rehabilitation center, illegal detention, 
motivation for rehabilitation.

В условиях изменения наркоситуации, трансформации структуры нар-
корынка растет спрос на услуги наркологических клиник и реабилитационных 
центров на базе общественных организаций и благотворительных фондов.

Рекламные буклеты и информационные сайты некоторых из них обещают 
стопроцентное излечение наркопотребителя от пагубной зависимости. Поэто-
му процесс выбора специалиста, который возьмется за самый первый и самый 
сложный этап (мотивационную работу с наркопотребителем), медицинского 
учреждения, где больной будет лечиться, программы социальной реабилитации 
и ресоциализации на базе общественных организаций, где он будет возвращаться 
в социум, имеет первостепенное значение.

Обеспечение доступности программ социальной реабилитации и ресо-
циализации для наркопотребителей, включая лиц, которые освободились из 
учреждений пенитенциарной системы либо относятся к категории лиц без 
определенного места жительства, регламентируется в Стратегии государственной 
антинаркотической политики до 2030 года.

Активно участвовать в социальной реабилитации стали негосударственные 
учреждения, которые уже имели опыт реабилитации лиц с наркотической зави-
симостью, продвигая идеи и принципы освобождения от пагубного потребления 
психоактивных веществ через «духовное просветление».

Так, человеку, несведущему в построении системы социальной реабили-
тации, путь очищения через душу может показаться идеальным. Каждый из нас 
имеет право в сложные минуты жизни обратиться к Богу.

Но именно религиозное, а точнее псевдорелигиозное, наполнение программ 
исцеления стало темой пристального изучения со стороны экспертов-религио-
ведов, психологов, сотрудников правоохранительных органов. Спустя некоторое 
время после активизации деятельности подобных реабилитационных центров 
многим стало понятно: большая часть их «сотрудников» – это представители 
так называемых «новых христиан» – международного неопятидесятнического 
псевдорелигиозного движения, которое к христианству не имеет практически 
никакого отношения [2].
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Обозначая центр как духовное пристанище для лиц, оказавшихся в зависи-
мости от наркотиков и алкоголя, они уверенно вовлекали в круг своих последо-
вателей все новых адептов, имея для этого серьезные финансовые возможности.

Еще одним немаловажным вопросом стала административная поддержка 
со стороны государства, поскольку именно этот ресурс был и остается основой 
доверия граждан, а следовательно, возможностью пополнения банковских счетов 
и увеличения числа новых адептов.

Первые подобные организации появились на территории Российской Фе-
дерации в начале 2000-х.

Депутат Московской городской думы Михаил Москвин-Тарханов в письме 
президенту Российской Федерации, направленном весной 2008 г., указывал на 
тревожную тенденцию не только увеличения в стране количества тоталитарных 
деструктивных культов и их представителей, но и усиления их влияния на новых 
адептов, в том числе наркозависимых и алкозависимых лиц: «В настоящее время 
на территории России действуют десятки религиозных и псевдорелигиозных 
сект и организаций, которые, как правило, противопоставляют себя как тради-
ционным для России, так и общепризнанным в мире религиозным конфессиям 
и деноминациям. Для подобных организаций в той или иной степени харак-
терно воспитание преданных и способных на самопожертвование фанатиков, 
стремление создать мафиозоподобную международную организационную 
структуру, контролировать значительные финансовые потоки, проникать в ор-
ганы власти и местного самоуправления, искусственно создавать или подчинять 
своим интересам существующие благотворительные, правозащитные и иные 
общественно-политические организации. Власть и общество в России склонны 
недооценивать на сегодняшний день масштаб и опасность распространения 
тоталитарных сект…» [5].

В одном из интервью руководитель экспертного отделения Государствен-
ного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербско-
го Ф. В. Кондратьев, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Фе-
дерации, профессор, один из ведущих российских научных экспертов в области 
оценки деятельности современных культовых новообразований, дал следующую 
оценку деятельности подобных организаций: «Зависимость от секты похожа на 
наркотическую, а сектомафия – на наркомафию. Секты и наркомафия в равной 
степени пользуются неблагоприятным психологическим состоянием человека. 
Скрывают правду о последствиях пребывания в секте. И тоталитарные секты, 
и наркомафия располагают достаточными средствами и для того, чтобы нанять 
нужных специалистов, способных доказать «безобидность» и «законность» 
их деятельности, и для распространения этих «доказательств» в средствах 
массовой информации» [4].
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Учитывая, что большая часть наркопотребителей не готова обращаться 
в государственные медицинские наркологические центры, пасторы, адепты-кон-
сультанты таких организаций предлагают свои варианты оздоровления.

«Новые христиане» активны, агрессивны и настойчивы: нахождение в их 
центрах гарантируется на анонимной основе, и это важный конкурирующий аргу-
мент, так как в государственном учреждении диспансерный и профилактический 
учет практически гарантированы, а вместе с ними и ограничение определенных 
прав: официальное трудоустройство, получение права на вождение авто, вида на 
жительство – все может оказаться под вопросом. Так общественные организации 
непротестантского толка входят в конфронтацию с наркологами и медицинскими 
наркологическими учреждениями по вопросам не только программ оздоровления, 
но и способов принуждения к лечению – принудительного либо добровольного 
нахождения реабилитантов на базе центров помощи.

Возможность использования социальной реабилитации в многоаспектном 
ее понимании полностью отторгается данными религиозными объединениями – 
и в этом их социальная опасность.

Для обычных граждан, далеких от религиозных идей нетрадиционных 
конфессий, это обычные сообщества либо благотворительные фонды помощи, 
куда можно прийти и рассказать о своей проблеме в надежде получить профес-
сиональные консультации.

При более близком знакомстве с деятельностью организации приходит 
понимание, что под видом благотворительного фонда работают носители вируса 
культовых новообразований. Вовлеченные в деструктивную организацию боль-
ные переключают свое внимание с психоактивных веществ на необходимость 
ежедневного посещения церковных домов, участия в совместных псевдорели-
гиозных мероприятиях, привлечения новых адептов, убеждая себя и других 
в единственно верном выборе пути. Человек оказывается вне социального круга 
общения, вычеркивая из списка близких, даже родных.

Обретенная трезвость достигается методом практического перепрограм-
мирования сознания, и ни о каком излечении, физическом либо психологическом, 
речи не идет.

В частности, в разряд деструктивных специалисты включают следующие 
организации: «Новое поколение», «Новая жизнь», «Слово жизни», «Источ-
ник жизни», «Дерево жизни», «Жизнь Победы», «Жизнь и Свет», «Живое 
слово», «Живая вода», «Слово веры», «Дело веры», «Благая весть», «Свет 
пробуждения», «Свет правды», «Посольство Божие», «Царство Божие», 
«Церковь Божья», «Церковь Бога Живого», «Церковь Иисуса Христа», 
«Церковь Христа Спасителя», «Церковь прославления», «Церковь на камне», 
«Церковь Завета», «Христианский центр», «Победа», «Дом Евангелия», 
«Роса», «Скала», «На Мурмане», «Вифания», «Благодать», «Жатва мира», 
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«Виноградник», «Союз Христиан», «Благая Весть», «Часовня на Голгофе», 
«Краеугольный камень», «Сыны Громовы», различные «церкви полного Еван-
гелия», благотворительный фонд «Возрождение», международное служение 
на юге России «Исход» и некоторые другие.

Перечислить их в полном объеме не представляется возможным, поскольку 
в случае возникновения каких-либо проблем с государственными надзорными 
органами или местными жителями они быстро меняют название или место 
дислокации. В последнее время они стали умело маскироваться, категорически 
отрицая свою причастность к неопятидесятническому движению» [1].

В Тюменской области в течение 2020–2021 гг. сотрудниками Управления 
по контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, миграции, а так-
же Центра по противодействию экстремизму были проведены проверочные 
мероприятия в отношении всех 43 организаций на территории Тюменской 
области, позиционирующих себя как оказывающих социальную и духовную 
помощь лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с употре-
блением психоактивных веществ. Из них 38 организаций – круглосуточного 
пребывания.

В каждом центре были изучены анкеты реабилитантов, документы, удосто-
веряющие личность, медицинские документы, договоры оказания социальных 
услуг; проверено методическое и религиозное наполнение программ. Присталь-
ное внимание было уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологических требований.

Результатом стали иски в суд, направленные прокуратурой Тюменской 
области, о приостановлении либо прекращении деятельности в отношении  
20 организаций. Все они были удовлетворены. В отношении 18 руководителей 
были выданы предписания об устранении нарушений, руководители программ 
были привлечены к административной ответственности. Вопросы деятельности 
данных организаций поставлены на контроль.

С учетом наработанного опыта, проб и ошибок в Тюменской области 
решаются наиболее важные задачи, что позволяет принимать активное 
участие в оздоровлении наркоситуации социально ориентированным не-
коммерческим организациям, принимать меры для исключения влияния 
деструктивных религиозных организаций на процессы социальной адаптации 
наркопотребителей.

Сегодня процесс оказания помощи наркопотребителям замкнулся и, на-
чинаясь с их выявления, завершается социальной адаптацией в обществе, в том 
числе с учетом потенциала общественных организаций. Спустя больше чем 
10 лет с начала становления и формирования идей социальной реабилитации 
с использованием потенциала общественных и религиозных организаций 
комплекс мероприятий в сфере социальной реабилитации и ресоциализа-
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ции лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях, реализуется на межведомственной основе в рамках 
следующих задач:

1) изучения опыта взаимодействия государственных органов с традицион-
ными и нетрадиционными конфессиями при построении и функционировании 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей;

2) осуществления комплекса мероприятий, направленных на выявление 
лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

3) организации работы, направленной на включение потребителей нарко-
тиков в программы комплексной реабилитации и ресоциализации;

4) поддержания в актуальном состоянии реестра негосударственных ор-
ганизаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача, и предусматривающих формирование системы государствен-
ного задания на их услуги;

5) информационной, консультационной, финансовой и иной поддержки 
негосударственных организаций, реализующих программы комплексной реа-
билитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача.

Более того, с целью формирования мотивации на включение потребителей 
наркотиков в программы комплексной реабилитации и ресоциализации органи-
зована работа по информированию граждан о возможностях получения реаби-
литационной помощи лицами, страдающими наркотической зависимостью, и их 
семьями на базе ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», 
а также областного наркологического диспансера.

Это может значительно облегчить поиск близким и родственникам нарко-
потребителя, если он принял решение пройти путь социальной реабилитации 
на базе общественной организации.

Информация о возможности прохождения реабилитации регулярно раз-
мещается в ведущих региональных средствах массовой информации, а также 
в печатной продукции профилактического содержания. Кроме того, информа-
ция о центре, программах реабилитации, условиях поступления есть в разделе 
«Антинаркотическая комиссия», созданном на официальном портале органов 
исполнительной власти Тюменской области, а также на сайте ГАУ ТО «Област-
ной центр профилактики и реабилитации» [3].

Таким образом, принимаемые меры могут обеспечить возможность выбора 
наркопотребителем пути лечения от наркозависимости и реабилитации (госу-
дарственный или некоммерческий центр, трудотерапия, религиозное или иное 
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наполнение программ), что будет оказывать положительное воздействие и на 
религиозную ситуацию (в части расширения влияния традиционных религиоз-
ных конфессий и снижения активности деструктивных религиозных течений).
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В статье кратко освещаются основные направления национальной 
политики советского государства в период Гражданской войны. 
Раскрывается процесс создания Народного комиссариата по делам 
национальностей, обозначены основные идеи партии большевиков 
по национальному вопросу, объясняются причины либерализации 
проводившейся ими национальной политики.
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Национальный вопрос всегда достаточно остро стоял перед правительством 
в Российской империи, поэтому задолго до прихода к власти большевики уже 
вступали в дискуссии с оппонентами по вопросам решения стоявших перед 
империей национальных проблем. При этом идеи сводились к кардинальному 
решению путем предоставления автономий народам, которые исторически всег-
да стремились к независимости от российского престола; учету национальных 
интересов большинства; развитию собственной этнической культуры в условиях 
поддержки со стороны правительства.

В этой связи неслучайно эффектным началом национальной политики 
большевиков стало принятие 2 ноября 1917 г. Декларации прав народов России, 
в которой говорилось о свободном развитии всех национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих территорию страны, об отмене всех 
национальных привилегий и ограничений. А Конституция РСФСР 1918 г. 
в ст. 22 закрепляла «равные права за гражданами независимо от их расовой 
и национальной принадлежности» [1]. В этой же статье вводилось понятие 
«национальное меньшинство».

Одновременно советское правительство выступило за создание новых 
органов власти, которые бы способствовали, в том числе, и следованию новым 
принципам национальной политики. Так, 26 октября (8 ноября) 1917 г. в Петро-
граде на II Всероссийском съезде Советов было создано правительство – Совет 
Народных Комиссаров (СНК). В составе Совнаркома был учрежден Народный 
комиссариат по делам национальностей (Наркомнац), призванный проводить 
в жизнь принципы многоплановой государственной национальной политики 
большевистской партии [6, c. 16].

Естественно, основные причины проведения большевиками разносторон-
ней национальной политики заключались в желании привлечь национальные 
меньшинства на свою сторону, что в условиях Гражданской войны было крайне 
необходимым.

Кроме того, В. И. Ленин рассматривал возможность внедрения идеи ми-
ровой революции посредством вовлечения национальных групп европейских 
государств в процесс построения интернационального советского государ-
ства. Так, в программе РКП(б), принятой на VII съезде партии в марте 1919 г., 
прозвучал тезис о начале «эры всемирной пролетарской коммунистической 
революции» [2, c. 12].

Следствием стал процесс советизации бывших окраин империи через 
предоставление им самостоятельности. Так появились независимые республики 
Украина, Белоруссия, Горская республика на Кавказе, демократические респу-
блики Грузии, Армении, Азербайджана.

Естественно, что начавшаяся советизация бывших имперских окраин 
первоначально рассматривалась большевиками как плацдарм для установления 
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прочных связей с пролетариатом крупных европейских государств, ведь для 
начала «мировой революции» в странах Европы было необходимо показать, 
что большевики не захватчики, а носители идеи мира и свободы.

Но возможностей для выработки единой концепции национальной политики 
в отношении всех национальных групп не было, поскольку народы, проживавшие 
на тот момент в России, находились на разных ступенях общественного развития. 
Поэтому идея перехода от капитализма к социализму для большинства наций была 
утопична, так как они еще не подошли к данной общественно-экономической фор-
мации и находились на уровне полупатриархального-полуфеодального быта, не имея 
порой даже собственной письменности. В результате большевикам пришлось обо-
сновать тезис о «вызревании нации в условиях социалистического строя» [2, c. 9].

Результатом стало невиданное для той эпохи проведение многоаспектной 
национальной политики на высоком государственном уровне. В результате на 
протяжении 1920-х гг. в стране массово развивались национальные культуры, 
а также создавались различные формы национальной государственности, в том 
числе и автономий.

Объектом данной политики стали все проживавшие в РСФСР националь-
ные меньшинства, причем данный термин касался всего нерусского населения 
страны, включая украинцев и белорусов.

Всем крупным этносам страны были предоставлены территориальные 
автономии, которые должны были создать условия для завершения процесса 
становления наций на социалистической платформе, так как, по мнению боль-
шевиков, именно самодержавие не давало возможности их самостоятельному 
развитию. В результате ключевой задачей большевистской партии стала помощь 
трудовым массам невеликорусских народов для того, чтобы догнать ушедшую 
вперед центральную Россию [8, c. 71].

Основным механизмом для достижения данной цели должен был стать 
процесс укрепления действующих на родном языке суда, администрации, на-
родного хозяйства, школы, театра, то есть имеющихся национальных начал.

Но спустя время большевикам стало ясно, что национальное и классовое 
сознание наций вошли в некое противоречие друг с другом, так как националь-
ное самосознание формировалось значительно быстрее, чем классовое, мешая 
тем самым планам большевиков о будущем мировом социалистическом стро-
ительстве, ведь нации, в рамках марксисткой идеологии, являлись атрибутом 
капиталистического общества. В то же время игнорирование национального 
фактора в России на этапе утверждения собственной власти могло привести 
к падению власти большевиков, и Ленин это прекрасно осознавал, поэтому 
он отверг тезис Бухарина о реакционном характере лозунга «право наций на 
самоопределение» и признал долгосрочный характер национальной политики 
на пути к социализму [2, c. 11].
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В результате на протяжении 1917–1921 гг. большевики проводили собствен-
ную национальную политику с учетом национальных особенностей и желаний 
национальных групп, проживавших в стране.

В результате уже в 1917–1918 г. независимость получили Финляндия и Поль-
ша, которые на протяжении нескольких веков разными способами отстаивали ее. 
Кроме того, по результатам Брестского мира Украина также стала независимым 
государством, хотя на протяжении Гражданской войны и Украина, и Белорус-
сия становились участниками военно-политических союзов, что подтверждает 
отсутствие желания у славянских народов к разобщению.

Лишь с 1921 г. цель национальной политики кардинально изменилась 
и стала заключаться в интеграции национальных меньшинств в рамках совет-
ского государственного строительства. В результате в трудах большевиков начал 
активно пропагандироваться лозунг о возможности существования и развития 
«социалистических наций», которые, по мнению И. В. Сталина, отличались 
устойчивостью, так как сумели изжить из своего состава класс буржуазии. Так 
идеи развития национальных культур, сближения наций стали основой нового 
советского государства, в свою очередь, идея отмирания наций, фигурировав-
шая ранее, сохранилась, но процесс «отмирания» должен был начаться только 
с победой социализма во всем мире [6, c. 70].

Позднее в работе «Класс и нация» Г. Е. Глазерман напишет, что «проле-
тариат не может относиться равнодушно к борьбе народов за освобождение от 
национального гнета. Он не может освободиться, не уничтожив всякий гнет, 
в том числе и национальный» [Цит. по: 2, c. 12].

Но лишь после состоявшегося в 1925 г. XIV съезда ВКП(б) национальная 
политика локализовалась в рамках советского государства. При этом советская 
власть по-прежнему признавала возможность всестороннего развития наций 
только в социалистическом государстве, где отсутствует угнетение со стороны 
доминирующей нации.

Однако в условиях 1930-х, когда в стране был взят курс на индустриализа-
цию и коллективизацию, начался новый этап в национальной политике РСФСР. 
Страна взяла курс на укрепление местных органов власти, но уже без учета 
национальной специфики. Ярким свидетельством этого стало доминирование 
русского языка по всей территории РСФСР и, как следствие, подчеркивание 
руководящей роли русского народа и русского пролетариата [7].

В заключение хотелось бы отметить, что большевики были уверены, что 
в условиях социализма национальная проблема пропадет, так как то, что вол-
нует национальное меньшинство, будет ликвидировано посредством вопло-
щения принципа равноправия всех народов, предоставления права на соб-
ственный язык и культуру. В результате народы будут обогащать друг друга 
достижениями культуры, помогать в решении важных вопросов, наступит период  
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интернационального единства. Национальные проблемы уйдут в прошлое, их 
заменят проблемы мирового масштаба. Только принцип интернационального 
сплочения рабочих способен решить острый национальный вопрос.

И хотя на протяжении 1917–1940 г. национальная политика большевиков 
не раз претерпевала изменения, главная идея о праве нации на самоопределение, 
появившиеся в момент создания советского государства, позволила многим 
народам, проживавшим на территории России, заявить о себе и своей культуре.
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В статье рассматриваются отдельные аспекты закрепленного в Кон-
ституции Российской Федерации права определять и указывать свою 
национальную принадлежность. Автор показывает несовершенство 
механизма обеспечения свободы этнической идентификации, что 
затрудняет реализацию имеющихся в этой сфере правовых предписа-
ний в условиях многонационального государства. Аргументировано 
предложение о необходимости правовой регламентации и использо-
вания на практике возможности указывать национальность в основ-
ном документе, удостоверяющем личность, – паспорте гражданина 
Российской Федерации.
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малочисленные народы, этническая общность.

CONSTITUTIONAL ASPECTS OF ETHNIC IDENTIFICATION 
OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION

S. V. Gunich, associate professor of the Department of State and Legal Dis-
ciplines of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs  
of Russia, kandidat nauk, degree in Law, Associate Professor

The article examines certain aspects of the right enshrined in the Constitu-
tion of the Russian Federation to determine and indicate one's national-
ity. The author shows the imperfection of the mechanism for ensuring 
freedom of ethnic identification, which makes it difficult to implement 
the legal regulations in this area in a multinational state. The proposal 
on the need for legal regulation and the use in practice of the possibility 
to indicate nationality in the main identity document – the passport of 
a citizen of the Russian Federation is reasoned.



Актуальные проблемы науки и практики

286

Keywords: national identity, ethnic identification, ethno-cultural values, 
compatriots, nationality, citizenship, national and cultural autonomy, 
indigenous peoples, ethnic community.

В отсутствие какой-либо официально признаваемой государством идеологии 
этническая идентификация граждан Российской Федерации способна сыграть 
роль своеобразного сберегающего начала для всего российского общества.

Ощущение собственной принадлежности к определенной части могучего, 
сильного, многонационального народа России, без сомнения, может проти-
востоять навязываемым сегодня «прогрессивным сообществом» чуждым 
традиционной российской культуре ценностям, стать ориентиром развития 
изменяющегося под воздействием деградирующей западноевропейской куль-
туры современного Человека.

Государственная деятельность по сохранению национального многообра-
зия, языка, культуры, традиций и иных самобытных особенностей национальных 
общностей и этнических групп, проживающих в стране, признается сегодня 
в качестве безусловного ориентира ее стратегического развития [6; 7].

Основу правового воплощения национальных предпочтений личности, 
как верно отмечает Е. А. Гунаев, составляет конституционное признание воз-
можности каждого на этническую идентификацию и свободное использование 
соответствующих ценностных ориентиров [8, с. 82].

Формальное выражение она получила посредством закрепления права опре-
делять и указывать свою национальную принадлежность, права на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 
и творчества, а также запрета принуждения к определению и указанию своей 
национальной принадлежности [1, ст. 26].

Исследовательский интерес в данном случае вызывает механизм обеспе-
чения данного права, рассмотрение которого так или иначе связано с поиском 
ответа на два основополагающих вопроса:

1) как определить свою национальную принадлежность?
Определить ее, по всей видимости, каждый может самостоятельно в любой 

момент и по своему собственному усмотрению;
2) где указать свою национальность?
Формально – закрепить результат соответствующего волеизъявления 

с возможностью демонстрации другим, а также использования в качестве уста-
новленного (доказанного) юридического факта.

Начать хочется со второго.
Как таковых специально предусмотренных документов, удостоверяющих 

этническую принадлежность граждан, в Российской Федерации не существует. 
Тем не менее, сведения о национальности все же могут быть указаны в свидетель-
ствах о государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния.
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Среди таковых, по утверждению Ю. М. Коцубина, могут выступать: всту-
пление в брак, расторжение брака, рождение ребенка либо перемена своего 
имени [10, с. 21].

Таким образом, возможность воспользоваться рассматриваемым конститу-
ционным правом поставлена в прямую зависимость от совершения не имеющих 
ничего общего с этнической идентификацией личности действий. Кроме того, 
подобные свидетельства удостоверяют наличие совершенно иных жизненных 
обстоятельств, ввиду чего в них не могут быть внесены исправления и изменения 
в случае перемены лицом своих национальных предпочтений [5].

Учитывая это, хочется поддержать уже давно существующее в науке кон-
ституционного права мнение о необходимости правовой регламентации и ис-
пользования на практике возможности указывать национальность в основном 
документе, удостоверяющем личность, – паспорте гражданина Российской Фе-
дерации [9, с. 53].

Следует признать, что отсутствие механизма обеспечения выделенного 
права способно породить и вполне конкретные правовые проблемы при обе-
спечении иных прав и свобод человека и гражданина, что не лучшим образом 
отражается на восприятии правового государства, провозгласившего в качестве 
высшей ценности человека, его права и свободы.

Для примера можно выделить три конституционных аспекта механизма 
реализации.

В наиболее общем виде этническая идентификация проявляет себя в отно-
шении такой правовой категории, как соотечественники, для которых в случае их 
проживания за пределами Российской Федерации предусмотрены определенные 
меры государственной поддержки.

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» к такой 
категории индивидов относит, во-первых, граждан Российской Федерации; 
во-вторых, – лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, сделавших, 
однако, свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией [3].

Этническая идентификация в таком случае в качестве «россиянина» 
(в самом широком смысле этого слова) является актом самоидентификации, 
подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по 
сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, 
развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отно-
шений государств проживания соотечественников с Российской Федерацией, 
поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав со-
отечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц 
в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией [3].
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Законодатель предоставляет возможность регистрироваться в обществен-
ных объединениях соотечественников в соответствии с уставами этих объеди-
нений и получать документы (свидетельства), подтверждающие членство в них.

Представляется, что лишь наличие такого свидетельства способно факти-
чески обеспечить обладание для лиц, не имеющих гражданства Российской Фе-
дерации, предусмотренным специфическим правовым статусом.

Таким образом, государство не только перекладывает обязанность по учету 
соотечественников на плечи общественных организаций, но и ставит возможность 
формализации результата этнической идентификации личности в зависимость от 
мнения их руководящих органов, которые способны преследовать собственные 
цели и формулировать условия присвоения соответствующего статуса.

Второй аспект – отождествление граждан с определенной культурологи-
ческой группой, находящейся в ситуации национального меньшинства.

В данном случае проблема остается прежней: невозможно совершить акт 
самоидентификации с национальностью, относящейся к местной, региональной 
или федеральной этнической общности и образовавшей национально-культур-
ную автономию без решения соответствующей общественной организации [4]. 
В случае же отказа невозможность воспользоваться правом на этническую иден-
тификацию подкрепляется еще и законодательным запретом создания нескольких 
национально-культурных автономий одной этнической принадлежности.

Подобное, по мнению О. В. Романовской, «нарушает принцип равенства 
общественных объединений перед законом, ограничивает свободу создания на 
основе полной добровольности любых общественных объединений и свободу 
их деятельности» [12, с. 18]. О свободе этнической самоидентификации в таких 
условиях также можно говорить весьма условно.

Третий аспект возможности воспользоваться рассматриваемым правом – 
осознание собственной принадлежности к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации.

В данном случае учет их представителей ведет государство в лице упол-
номоченных органов посредством соответствующего списка, формируемого 
на основе сведений, представляемых лицами, относящимися к малочисленным 
народам, общинами малочисленных народов, а также органами публичной 
власти разного уровня. Включение заинтересованного лица в такой список 
осуществляется в заявительном порядке с учетом предоставления установлен-
ных законом документов. Основным среди таковых, без сомнения, выступает 
документ, содержащий сведения о национальности заявителя [2].

Как было показано ранее, ввиду отсутствия возможности указания при-
знака национальной принадлежности в основном документе, удостоверяющем 
личность гражданина Российской Федерации, сведения о национальности 
заявителя могут быть почерпнуты лишь в свидетельствах о государственной 
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регистрации отдельных актов гражданского состояния. Причем, напомним, 
возможность внесения в них исправлений и изменений в случае изъявления 
желания указать национальность либо изменить свой выбор законодательством 
не предусмотрена.

То есть, для того чтобы подтвердить возникшую сопричастность к ко-
ренным малочисленным народам, включенным в соответствующий перечень, 
нужно либо вступить в брак, либо его расторгнуть, либо родить ребенка, либо 
изменить свое имя.

Не изменяет положения дел и признаваемая законодателем презумпция 
подтверждения национальной принадлежности лица к коренным малочислен-
ным народам посредством предоставления документов, содержащих сведения 
о национальности родственника (родственников) заявителя по прямой восхо-
дящей линии.

Подобное допущение явно расходится со смыслом ранее выделенного 
конституционного права каждого на свободное определение и указание своей 
национальной принадлежности, подлежащего реализации без юридической 
привязки к факту наследования.

В рассматриваемом аспекте не может быть признан удовлетворяющим 
свободу права на этническую идентификацию граждан и механизм предостав-
ления искомых сведений общинами малочисленных народов либо установления 
соответствующего юридического факта посредством обращения в суд.

Первое, как уже отмечалось, в отдельных случаях способно привести не 
столько к самоидентификации лица, сколько к выражению воли на то обще-
ственной организации.

Второе же, как пишет Т. Р. Полищук-Молодоженя, не всегда может удов-
летворить потребности удаленно проживающих граждан, претендующих на 
получение соответствующего статуса ввиду недоступности, относительной 
затратности в финансовом и временном плане, а также юридической сложности 
прохождения судебной процедуры [11, с. 115].

Таким образом, приходится признать, что в реальности рассматриваемое 
закрепленное в Конституции Российской Федерации право свелось к лишь 
функционированию запрета на принуждение кого-либо к определению и ука-
занию своей национальной принадлежности. В случае же изъявления желания 
добровольно определить и указать свою сопричастность к той или иной этни-
ческой общности необходимо доказать наличие определенных законодателем 
соответствующих юридических фактов, а указать свою национальность про-
сто-напросто негде.

Представляется, что такое положение дел неспособно в полной мере 
удовлетворить запросы многонационального населения страны на свободу во-
леизъявления в этнокультурной сфере, в особенности тех его представителей, 
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которые в силу определенных жизненных обстоятельств могут быть вынуждены 
по несколько раз изменять национальную идентичность. Все это, без сомне-
ния, актуально для лиц, родившихся в смешанных браках, для лиц, желающих 
продемонстрировать свою приверженность к определенному языку, культуре, 
традициям и т. п.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРРОРИЗМ  
КАК ВИД ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. В. Замятин, доцент кафедры тактико-специальной подготовки 
Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассмотрен религиозный терроризм как вид экстремистской 
деятельности. Психологическая сущность религиозного экстремизма 
заключается в фанатизме: ваххабиты используют фанатиков в своих 
целях, предварительно «поработав» над ними.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, экстремистская деятель-
ность, религия, ислам, общественная опасность, теракт.

RELIGIOUS TERRORISM AS A TYPE  
OF EXTREMIST ACTIVITY

A. V. Zamyatin, docent of the Department of Tactical and Special Training 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article considers religious terrorism as a type of extremist activity. The 
psychological essence of religious extremism lies in fanaticism: Wahhabis 
use fanatics for their own purposes, having previously "worked" on them.

Keywords: terrorism, extremism, extremist activity, religion, Islam, public 
danger, act of terrorism.

Сначала в общем виде рассмотрим сущность экстремистской деятельности.
Самым распространенным видом экстремизма является политический 

экстремизм. Данный вид проповедует незаконное достижение политической 
власти с помощью действий, носящих насильственный характер. Он делится 
на «левый» и «правый» экстремизм, где «правые» борются за «очищение» 
пространства от мигрантов, а «левые» – за социальное равноправие независимо 
от принадлежности к какому-либо классу общества.

Переходя к следующему виду экстремизма, хотелось бы сказать, что, не-
смотря на то, что его название связано с социумом, он вовсе не носит граждан-
ский характер. Основной идеей социального экстремизма является классовое 
неравенство общества по уровню материального дохода.

Самым опасным видом экстремизма, по мнению общественности, явля-
ется радикальный, заключающийся в совокупности социально-политических 
действий, нацеленных на наиболее кардинальное изменение существующего 
государственного строя.
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Нередко именно политический экстремизм носит радикальный характер, 
что также подтверждает неразрывную взаимосвязь существующих видов экс-
тремистской деятельности [1, с. 59].

Не менее опасен и националистический экстремизм, где целью является 
идея национализма, что подразумевает отсутствие интересов, которые будут 
противоречить идеям «переворота». Отвергаются и права других наций, 
поскольку, согласно идеям религиозных террористов, право на полноценное 
существование имеет только их нация, или же люди, что приняли их нацию 
и согласны следовать их законам. Единственным способом разрешения кон-
фликтов в данном случае является насилие, и ярким примером его проявления 
стал осетино-ингушский конфликт на Северном Кавказе 31 октября – 4 ноября 
1992 г. по причине взаимного обвинения конфликтующих народов в агрессии, 
который был погашен федеральными войсками, но окончательно не иссяк и по 
сегодняшний день [2, с. 42].

Конфликты международного уровня выражаются в радикально-эконо-
мическом экстремизме. Между государствами имеет место и международный 
экстремизм.

Происхождение формы религиозного экстремизма обусловлено в первую 
очередь способом формирования. Субъектов мировой политики в виде трансна-
циональных корпораций пытаются «подогнать» под свои интересы как можно 
больше стран. Действуют с помощью «глобализма», задавая определенное 
развитие во всех сферах общества, подавляя руководящие функции в экономике.

Итак, терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного са-
моуправления или международными организациями, связанная с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

История религиозного экстремизма мусульманского толка берет начало 
во времена рассвета мусульманского религиозного учения «ваххабизм» под 
предводительством Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаб ат-Тамими (1703–1792).

В 1809 г. был арестован, а затем казнен мединский лидер ваххабитов Му-
барак ибн Мадыян. Ваххабитский лидер Сауд умер в 1809 г., на его место стал 
его сын Абдуллах ибн Сауд, который в 1815 г. был взят в плен и тоже казнен. Так 
тогда закончили свой путь те, кто стал на путь лжи, обмана и насилия [4, с. 128].

Несмотря на то что данный вид экстремизма породил множество войн 
и конфликтов в прошлом, современный ваххабизм отличается еще большей 
жестокостью и агрессивностью. Его сторонники именуют себя салафитами – 
«последователями правильных предков». Суть политической деятельности 
скрывается за религиозными догмами и направлена на принудительное изменение 
государственного строя, ликвидацию существующих государственных инсти-
тутов, а также разжигание межрелигиозной и этнической вражды. Склонение 
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к данному виду религиозного терроризма происходит именно под религиоз-
ными лозунгами. Речи представляют «нарезки» из молитв и Корана, умело 
переплетенные с высказываниями пророка Мухаммада, где идеей выступает 
жертвоприношение себя и (или) других лиц общеопасными способами, а лидеры 
привлекают сторонников мнимой простотой – возвратом к прошлому, уходом 
в шариат, обвиняя в бедах народов ислама страны и народы Севера, «неверных», 
то есть внешнего врага [4, с. 128].

В некоторых странах, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Судан, 
Катар и Саудовская Аравия, данная идеология выступает в качестве государствен-
ной доктрины, то есть политики, основанной на систематическом применении 
террора (физическое насилие, убийство и тактика запугивания политического 
противника).

Известными террористическими группировками, действующими в азиат-
ских странах, являются «Аль-Каида», «Талибан» (Афганистан), «Братья-му-
сульмане» (Египет).

На сегодняшний день самым яростным идеологом ваххабизма является 
Саудовская Аравия. Существующий в стране режим – это абсолютная монархия 
семейства Сауда. В основном все государственные посты занимают представите-
ли этого клана. Любая иная религиозная деятельность находится под запретом. 
Такие социальные структуры, как система образования и судопроизводство, тоже 
подвержены трактовке ваххабизма. «Учителя» распространяют свое учение 
через определенные организации, в частности «Организацию великих улемов», 
«Организацию связей исламского мира» и «Организацию отвращения от зла 
и поощрения к добру». При этом остальные религиозные учения, шиитские 
и суннитские, жестко отрицаются и подвергаются запрету, а что касается ре-
лигии, то существует только одна вера – ваххабизм [5, с. 101].

Психологическая сущность религиозного экстремизма заключается 
в фанатизме.

Слово «фанатизм» происходит от латинского fanum – ‘жертвенник’ 
и fanatikus – ‘исступленный’.

Фанатик – это человек, находящийся во власти сверхценных и сверхзначи-
мых для него идей, которые придают смысл его существованию.

Ваххабиты используют фанатиков в своих целях, но предварительно над 
ними нужно «поработать»: они должны стать храбрыми, отважными, но по-
датливыми «жертвами» [2, с. 42].

В Российской Федерации религиозный экстремизм чаще всего существует 
именно в его крайнем проявлении – ваххабизме, подразумевающем джихад – не-
прерывную готовность вести борьбу за веру с представителями других религий, 
в том числе и мусульманами, которые не поддерживают взглядов ваххабитов. 
Традиционные мусульмане либо должны стать ваххабитами, либо умереть.
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Резонансными для России стали теракт в Беслане 1 сентября 2002 г., взрывы 
в жилых домах 4–16 сентября 1999 г., теракт в Москве на Дубровке 23 октября – 
26 октября 2002 г., в аэропорту Домодедово 24 января 2011 г. и др.

Конечно же, Россия – это не единственная страна, граждане которой 
страдают от рук исламистов, поскольку данный вид крайнего проявления экс-
тремизма – терроризм – складывался столетиями.

Итак, сделаем вывод, что в основе экстремистской деятельности, в том 
числе и религиозного терроризма, лежит фанатизм. Некоторые фанатично 
настроенные последователи неправильно понимают догматы и постулаты или 
специально трактуют их в экстремистских целях, подталкивая единоверцев 
к ведению «священной войны».

Таким образом, религиозный экстремизм – это одна из силовых форм не-
легитимных политических процессов в религии, посредством которой быстро 
решаются сложные проблемы. В современной России исламский радикализм 
и экстремизм имеют специфику. Многие лидеры исламских организаций ранее 
считали, что возрождение в России православия есть не что иное, как пренебре-
жение к исламу. Именно по этой причине они поднимали вопрос о нецелесо-
образности вхождения мусульманских субъектов Федерации в состав России. 
Очевидно, что религиозный экстремизм был одной из преград возрождения 
религиозных ценностей в стране. В общем данная проблема остается достаточно 
острой и значимой.
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В статье рассмотрена история терроризма, в частности влияние 
войн, вооруженных конфликтов и эпидемий на ситуацию в мире, 
обращение к террору как способу решения политических и рели-
гиозных вопросов.
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF TERRORISM:  
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The article examines the history of terrorism, in particular the impact of 
wars, armed conflicts and epidemics on the situation in the world, the 
appeal to terror as a way of solving political and religious issues.

Keywords: terrorism, religion, public danger, terrorist attack.

Описывая развитие любого явления, необходимо рассматривать его в раз-
ных аспектах, в том числе историческом.

Очевидно, что терроризм сейчас стал серьезной угрозой национальной 
и международной безопасности.

Некоторые утверждают, что события 11 сентября установили новую форму 
терроризма – гипертерроризм, или супертерроризм, – способную существенно 
повлиять на международную безопасность, нанести ущерб государствам и их 
инфраструктуре, людям и политическому имиджу власти.



Актуальные проблемы науки и практики

296

До 1990-х террористические акты касались в основном отдельно взятых 
стран, в которых действовали террористические группы. Однако в контексте 
глобализации различие между международной и внутренней безопасностью 
стало размытым. Сегодня террористические группы представляют собой «во-
оруженные негосударственные сети с глобальным охватом». «Глобальная 
война с терроризмом», инициированная администрацией Джорджа Буша, 
также явно нацелена на «террористов с глобальным охватом». Фактически 
террористические организации действительно стали действовать глобально, 
получая средства, вербовку и поддержку из множества стран и совершая атаки 
вдали от своих баз [1, с. 122].

Яркая тенденция современного терроризма – большое число жертв. Об этом 
говорят события 11 сентября 2001 г. в США, теракты на Бали в 2002 и 2005 гг., 
взрывы в Мадриде в 2004 г., теракт смертника в Лондоне в 2005 г. и др.

Обеспокоенность по поводу масштабов терроризма, когда группировки 
начали приобретать оружие массового уничтожения, возникла еще до 11 сентября, 
но признаки того, что организация «Аль-Каида» проявила интерес к ядерным 
материалам, сделали ситуацию еще более острой. Опасения, что террористиче-
ская группа действительно может совершить нападение с оружием массового 
уничтожения, особенно с применением ядерного оружия, остаются.

Другой заметной тенденцией является рост и распространение атак тер-
рористов-смертников, которых было немного в 1980-е. Так, количество атак 
террористов-смертников только с 2001 по 2007 г. увеличилось с 54 до 535 среди 
разных террористических групп.

«Новый» терроризм стал более транснациональным, религиозным, смер-
тоносным, неизбирательным и глобальным, чем «традиционный», связанный 
в основном с действиями националистических террористических групп. Одни 
авторы утверждают, что «Аль-Каида» и связанные с ней джихадистские орга-
низации являются своеобразными и отличаются от террористических органи-
заций прошлого, другие считают, что различие между «старым» и «новым» 
терроризмом преувеличено и видят «преемственность».

Терроризм – не новый вопрос на повестке дня международной политики 
безопасности. Но без всякого сомнения, мировая безопасность вступила в новую 
эру после террористических нападений на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 
2001 г., в результате которых погибло около 3 тыс. человек. Последствия этих 
атак глубоко изменили контекст международной безопасности более чем на 
десятилетия.

Рассматривая терроризм как политику устрашения, подавления полити-
ческого противника насильственными мерами [1, с. 494], стоит отметить, что 
политика устрашения использовалась практически во всех военных конфликтах 
человечества: массовые казни и обращение в рабство в период древности, 
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феодальные конфликты и конфликты на религиозной почве – в Средние века, 
план «Ост» гитлеровской Германии во Второй мировой войне – все это при-
меры террора на уровне государств.

Что же касается деятельности террористических групп и отдельных лиц, 
то истоки подобного рода терроризма также лежат глубоко в древности: дея-
тельность зелотов в период с I века до н. э. до I века н. э. по борьбе с римским 
владычеством на территории современного Израиля, деятельность организа-
ции ассасинов в XI–XIII вв., которую можно назвать ярким примером террора 
в Средние века – жесткость и целеустремленность при уничтожении врагов.

При всем при этом, за исключением попытки Гая Фокса убить короля 
Якова I и последующего государственного переворота в 1605 г., терроризм 
так и оставался локальным способом обычного ведения войны того времени. 
Но параллельно развитию государств как социальных институтов развивалась 
и идеология борьбы с этими социальными институтами [2, с. 257].

Первым по-настоящему серьезным проявлением террора в целях разруше-
ния государственного строя является Великая французская революция XVIII в., 
имевшая целью, как и любое подобное восстание, полное разрушение государ-
ственного строя с последующим формированием нового государства. Идея была 
такова, что на останках старого государства легче построить что-то новое, чем 
реформировать уже «прогнившую систему», для чего все средства хороши.

Проявления террора в период Великой французской революции укладыва-
лись в две, бытовавшие в тот период в социальных кругах, идеологии – марксизма 
и анархизма. Цель была одна – полное разрушение классовой системы путем 
применения невоенного насилия. В отношении к государству как социальному 
инструменту идеологии разошлись лишь в периоде разрушения государства как 
такового: марксисты (коммунисты) предполагали, что со временем государство, 
как социальная структура власти и подчинения, просто перестанет быть нужным 
и отпадет само собой; анархистам нужно было «все и сразу». Более применимой 
и реальной виделась идея коммунизма, которая все равно не оправдала себя, 
но идеи анархизма были отвергнуты практически сразу. При этом анархизм 
пережил современную эпоху и по сей день сохраняет привлекательность для 
экстремистов, стремящихся к насилию [3].

Прямое влияние на формирование правового нигилизма в сознании граждан 
оказывают среди прочего несовершенство правовой системы и противоречи-
вость законодательства [7].

Также нельзя не упомянуть о таком негативом явлении, как коррупция. 
Как социальное явление она уходит корнями в глубокую древность, но мас-
штабным стала уже в современном обществе. Это обыденность для общества 
как в России, так и за рубежом, системная проблема: уровень коррупции в мире 
очень высок [6, с. 52].
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Одним из краеугольных камней зарождения современного терроризма 
стали события первой половины XX вв., в частности Первая мировая война, 
которая не только переделала политическую карту мира, но и способствовала 
достижению сепаратистских целей многих государств и этнических групп 
в рамках Европейского континента, что сильно повлияло на население коло-
ниальных территорий европейских государств, в частности на представителей 
арабских народностей, и заложило почву для будущих конфликтов (в частности 
сионистская иммиграция в Палестину, к которой очень негативно относилось 
арабское население Палестины).

Вторым ключевым периодом развития терроризма стало окончание Вто-
рой мировой войны, когда восстания и повстанческие движения перестали 
использовать тактику прямой конфронтации с политическими соперниками 
в рамках территории восстания, а перешли к практике применения террора 
для достижения цели.

Со временем других форм решения конфликтов вооруженным путем прак-
тически не осталось. Терроризм сам по себе стал оружием в дипломатических 
«играх» тех государств, которые имеют возможность и хотят использовать 
террористические группы и сепаратистские движения в своих целях (например, 
для разжигания локальных конфликтов в странах или у границ стран, с которыми 
имеется политическая напряженность). Можно сказать, что терроризм стал «да-
леко идущим оружием, способным оказывать воздействие не менее глобальное, 
чем межконтинентальный бомбардировщик или ядерная ракета» [1, с. 121].

Именно после Второй мировой войны началось поэтапное изменение 
способов достижения политических целей террористической деятельности – 
с устрашения для достижения определенных, в основных сепаратистских, целей 
путем, к примеру, ликвидации отдельных политических лидеров или их прибли-
женных с минимальными потерями среди других людей до террористических 
акций с целью порождения крупномасштабного хаоса на определенной терри-
тории и ликвидации максимально возможного количества мирного населения, 
что и порождает хаос. При этом цель та же – изменение политики государства, 
где осуществляется террористическая деятельность. Кроме того, террор стал 
способом решения религиозных вопросов.

Об этом говорит статистика террористических актов с 2000 г.:
– 72 135 терактов. Больше половины из них были совершены в четырех 

странах: Ираке, Пакистане, Афганистане и Индии;
– 169 572 жертвы терактов в мире. Каждый второй человек в мире погибает 

от террористического акта на территории Ирака, Афганистана или Пакистана;
– 260 684 раненых. Число раненых в результате терактов в Азии превышает 

число погибших. В Африке теракты более кровопролитны: там фиксируется 
больше погибших, чем раненых;
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– 4 497 террористических атак на высокопоставленных особ. Особенно 
широко устранение политических противников террористическими методами 
распространено в Ираке, где за 15 лет из-за этого вида терроризма погибло 
1 063 человека;

– 4 182 атак на объекты инфраструктуры. Особым видом терроризма 
являются атаки на инфраструктурные объекты (здания, трубопроводы и др.). 
К числу подобных относится уничтожение «Исламским государством» памят-
ников архитектуры на Ближнем Востоке [5].

Как следует из статистики, согласно которой из 72 135 террористических 
актов всего лишь 4 497 персонифицированы и если еще в группу влияния на по-
литику государства террористическим путем с минимальными жертвами отнести 
атаки на объекты инфраструктуры, только каждый 8 террористический акт можно 
признать выборочным, без лишних жертв, и то с большой долей условности.

Такое распространение терроризма обязывает к всесторонней борьбе с ним. 
Данная борьба принимает общемировой характер, и мировое сообщество осу-
ществляет большую совместную работу, прямо или косвенно защищая как свою 
территорию, так и своих граждан за территорией своей страны. Заключаются 
соглашения между государствами как в рамках ООН (к примеру Международная 
конвенция о борьбе с финансированием терроризма), так и нормативные акты 
в рамках отдельных стран (в России – Федеральный закон «О противодействии 
терроризму»).

Бесспорно, важно повышение правовой культуры страны и населения. 
Продвигающееся в России правовое развитие носит важный характер, кото-
рый очень ценен в формировании правовой культуры государства и общества. 
Можно утверждать, что на данном этапе в современном обществе проходит 
период трансформации правовой культуры, переосмысление самой ситуации 
отношений государства и личности [8, с. 269].

В заключение можно сказать, что в связи с неоднозначностью феномена 
терроризма вопросы динамики его развития остаются острыми и по сей день, 
так как, чтобы искоренить или хотя бы минимизировать террористические 
веяния в той или иной точке мира, необходимо учитывать не только местную 
политику, но и тенденции развития терроризма в мире и в каждом отдельном 
регионе нашей планеты.
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В статье анализируется понятие «исламский банкинг», отмечаются 
особенности ведения бизнеса в банковском секторе мусульманской 
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The article analyzes the concept of "Islamic banking", highlights the 
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system with the prohibition of usury.
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Современная экономика не может развиваться при отсутствии банков-
ского сектора. Кредитные операции давно и прочно вошли в экономику всех 
стран и заняли там свою нишу. Невозможно представить ведение бизнеса без 
заключения договором займа, кредита, лизинга.

Немалая доля мировой экономики приходится на страны так называемой 
мусульманской правовой системы, где нормы закона находятся в тесной взаимос-
вязи с теологическими постулатами. Ведение бизнеса в данных странах имеет 
особенности, что отражается и на функционировании банковского сектора.

Ростовщичество в арабском языке обозначается словом «риба», которое 
можно перевести на русский как ‘излишек, добавка’.

В Коране весьма подробно говорится о рибе и ее запрете в рамках обще-
ственных и личных отношений. Указания на данное табу содержатся в суре 2 
«Аль-Бакара» («Корова»), 276-й (275-й) аят, в этой же суре, но в 278-м аяте, 
в суре 3 «Семейство Имрана», 125-м (130-м) аяте [2]. И в дополнение хадис 
Заключительного Божьего Посланника Мухаммада включает ростовщичество 
в состав семи смертных грехов наряду с убийством и предательством [3].
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Однако данные правила не означают, что кредитные организации в ислам-
ских странах отсутствуют.

Каким образом можно выдавать кредиты, не получая по ним проценты, 
мы можем узнать, изучив принципы работы исламского банкинга.

Первый способ заключать договоры кредитовании, соблюдая при этом 
законы Всевышнего, основан на отсутствии запрета торговли. Таким образом, 
если мусульманин хочет приобрести товар не имея на него средств, он может 
получить его в рассрочку по более высокой цене. В данном случае в договоре 
отсутствует условие о выплате процентов, а по сути происходит перепродажа 
товара, приобретенного по более низкой цене за более высокую (включающую 
расходы банка) с рассрочкой платежа. В данном случае собственником товара 
будет являться банк до полной выплаты клиентом всей суммы договора.

Данный вид кредитных отношений характерен в большей степени для 
потребительских целей. По той же схеме заключаются и договоры ипотеки, 
автокредиты, что характеризует исламский банк не только как кредитную, но 
и как торговую организацию

В предпринимательской сфере получить деньги можно представив банку 
конкретный проект и взяв в случае его одобрения банк в партнеры.

Например, для открытия пекарни необходим первоначальный капитал. 
Чтобы получить требующуюся сумму, нужно составить бизнес-план и пред-
ставить его на рассмотрение в банковскую организацию. Если проект будет 
одобрен, то между предпринимателем и банком заключается партнерское 
соглашение, по которому банк предоставит необходимую сумму и станет 
совладельцем бизнеса.

Данные операции повлекли распространение такого термина, как «пар-
тнерский банкинг», указывающего на характер взаимоотношений с клиентами, 
что, по мнению некоторых ученых, позволяет сгладить в массовом сознании 
некоторый негативный оттенок слов «исламский» или «мусульманский», часто 
связываемого с деятельностью экстремистских организаций.

Традиционные для классической банковской системы вклады также имеют 
особенности в исламской финансовой системе. Разместив свои сбережения 
в кредитной организации, вкладчик будет иметь право на получение части при-
были с инвестируемых за данные средства проектов.

Кроме того, в некоторых странах (например в Иране, Азербайджане) банки 
обязаны часть своих средств выделять на беспроцентные ссуды в поддержку 
малому бизнесу [4].

Помимо способов заключения кредитных договоров исламские банки 
отличает и то, как они регулируют взаимоотношения с клиентами.

Здесь мы не встретим штрафов или пени за просрочку и уж тем более 
не увидим коллекторов, «выбивающих» долги, так как Коран запрещает  
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наживаться на людях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Самым рас-
пространенным «наказанием» в отношении должников является обязательство 
пожертвовать на благотворительность. В некоторых случаях практикуется 
и прощение долга.

Несмотря на такую социальную направленность и духовную составля-
ющую, несвойственную банковскому сектору традиционной экономической 
системы, исламский банкинг развивается весьма быстрыми темпами и успешно 
функционирует во многих странах с высоким финансовым рейтингом.

Еще одной специфической чертой деятельности исламских кредитных 
организаций является то, что регулируется и контролируется она не только 
правительством, центральным банком, но и Шариатским наблюдательным со-
ветом, который проверяет «чистоту» операций с точки зрения норм шариата.

Таким образом, исламские банки получают прибыль с соблюдением норм 
шариата при помощи рассмотренных и некоторых иных разрешенных финан-
совых инструментов, а главная направленность их деятельности заключается 
в поддержке малообеспеченного населения стран. Несмотря на то, что инстру-
ментарий данных организаций весьма ограничен, они получили широкое рас-
пространение не только в странах Ближнего Востока и Африки, где преобладает 
мусульманское население, но и в европейских странах (например, в Германии 
и Франции), где оказывают услуги не только мусульманам, но и лицам иных 
религиозных взглядов [1].

Помимо того, что исламский банкинг благополучно функционирует во 
многих странах мира, следует отметить еще и то, что он весьма успешно инте-
грирован в мировую финансовую систему, находится в тесном взаимодействии 
с классическими кредитными отношениями и при отсутствии традиционных 
способов обеспечения кредитных договоров и исполнения обязательств при-
носит прибыль своим владельцам.

Список источников
1. Бабенкова С. Ю. Шариат и биткоин, подкрепленный золотом: как устроены ис-

ламские финансы // Postnauka.ru: [сайт]. URL: https://postnauka.ru/faq/156505 
(дата обращения: 15.03.2022).

2. Коран онлайн: [сайт]. URL: https://quran-online.ru (дата обращения: 15.03.2022).
3. Почему ислам запрещает ростовщичество // Islam.global: [сайт]. URL: https:// 

islam.global/obshchestvo/ekonomika/pochemu-islam-zapreshchaet-
rostovshchichestvo/ (дата обращения: 15.03.2022).

4. Финансирование по нормам ислама // IB. Информационный портал, посвященный 
услугам банков. URL: https://islamicbanks.ru/finansirovanie-po-normam-islama 
(дата обращения: 15.03.2022).



Актуальные проблемы науки и практики

304

УДК 348.03

РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАРОДОВ РОССИИ

И. Камалиддин, имам-мухтасиб Хабаровского края и Еврейской  
автономной области;

Р. Р. Мазитов, старший преподаватель кафедры государственно-право-
вых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматривается значение приятия ислама народами одного 
из передовых государств средневекового Поволжья – Волжской Бул-
гарией и влияние религиозного фактора на разные аспекты жизни 
государства – от политики до медицины и образования, а также на 
дальнейшие отношения с соседними странами, в том числе с Русью, 
в состав которой вошла Булгария.

Ключевые слова: Ислам, Волжская Булгария, мусульманин, религия, 
Поволжье, Казанское ханство, Русь.

THE RELIGIOUS AND LEGAL SIGNIFICANCE  
OF THE ADOPTION OF ISLAM BY VOLGA BULGARIA  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE PEOPLES OF RUSSIA

I. Kamaletdin, imam-muhtasib of the Khabarovsk Territory and the Jewish 
Autonomous Region;

R. R. Mazitov, senior lecturer of the Department of State and Legal Disciplines 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article examines the significance of the acceptance of Islam by the 
peoples of one of the advanced states of the medieval Volga region – 
Volga Bulgaria and the influence of the religious factor on various aspects  
of the life of the state – from politics to medicine and education, as well 
as on further relations with neighboring countries, including Russia, 
which included Bulgaria.

Keywords: Islam, Volga Bulgaria, Muslim, religion, Volga region, Kazan 
Khanate, Rus.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

305

«Духовный облик сегодняшней России немыслим без ислама», – отметил 
в своем выступлении председатель Комитета по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций Государственной думы, президент Европейской 
межпарламентской ассамблеи православия В. И. Зоркальцев [1].

21 мая 2022 г. мусульманский мир отметит памятную дату – 1100-летие 
принятия ислама народами Волжской Булгарии – самой северной территории, 
куда пришла данная религия. Это событие было знаковым: принесло народам 
Поволжья вместе с монотеистической религией грамоту, культуру, медицину, 
право и историографию, что было связано с введением в обиход арабского 
письма вместо тюркских рун, а следовательно, и возможностью приобщения 
к огромной сокровищнице знаний арабского мира.

В Х в. Волжская Булгария – одно из развитых раннефеодальных государств 
Средневековья, расположенных на берегах Волги и Камы, – добровольно при-
няла мусульманство.

Жизнь булгар с принятием ислама существенно изменилась – общая религия 
способствовала сближению разных народов и народностей Поволжья и объедине-
нию в одну нацию – волжские булгары – с единой идеей, обычаями и традициями.

Таким образом, ислам в Волжской Булгарии стал консолидирующим эле-
ментом, принеся передовые идеи и технологии. Кроме того, принятие ислама 
в качестве государственной религии сыграло и важную политическую роль: 
Волжская Булгария влилась в обширный мусульманский мир, что позволило 
установить тесные экономические и торговые связи со странами Средней Азии 
и Ближнего Востока, при этом сохранялась и поддерживалась веротерпимость 
и уважение к любым верованиям.

По экономическим, политическим и духовным вопросам Волжская Бул-
гария активно взаимодействовала с Русью, с которой имела давние отношения 
то мирного, то военного характера.

Многие периоды истории сближают Волжскую Булгарию и Русь, между 
которыми существовали экономические и культурные отношения.

Торговый и политический партнер Волжской Булгарии – Киевская Русь – 
также формировалась из разрозненных славянских племен, которые были языч-
никами, а позднее обрели истинную для себя религию – христианство. Эти 
два государственных образования объединяло многое, но главное это была 
веротерпимость и уважение к соседу.

Оба государства испытали на себе натиск монголов, однако Волжская 
Булгария пала, войдя впоследствии в состав Монгольской империи, Русь же 
устояла, хотя и оказалась в зависимости от иноземных завоевателей.

Под влиянием внешних и внутренних событий осколки Золотой Орды стали 
потом самостоятельными государствами, в составе одного из которых – Казан-
ского ханства – оказалась Волжская Булгария, ставшая его наиболее передовой 
экономической, политической и культурной составляющей.
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Завоевание и присоединение Иваном Грозным Казанского ханства дало 
целый ряд как положительных, так и отрицательных моментов для развития 
государства.

С одной стороны, включение в состав России Казанского ханства решало 
множество проблем: налаживание торговых отношений со странами Востока; 
приобретение плодородных земель, дающих хлеб и другие продукты; развитие 
новых ремесел для разнообразия внешнего рынка и, что немаловажно, пополнение 
русского войска легкой татарской конницей, а техники – осадными машинами.

С другой стороны, процесс завоевания одного государства другим всегда 
сопровождается кровопролитием, разрушением населенных пунктов и наса-
ждением религиозных убеждений путем принуждения к смене вероубеждения.

До середины XVIII в. мусульман Поволжья пытались обратить в право-
славие. В дальнейшем русские правители пересмотрели отношение к другим 
религиям, в частности к исламу.

Процесс начался с Екатерины II, издавшей указ о веротерпимости, то есть 
о признании всех официальных религий на территории Российской империи, 
и разрешившей образовать систему духовных управлений мусульман.

Российские государи принимали на службу татарских мурз, ценя в них 
преданность, верность, смелость и отвагу, не раз проявлявшиеся в военных 
и государственных делах.

Ислам оказал серьезное влияние на жизнь, обычаи и традиции народов 
Поволжья и Северного Кавказа. Правительство настороженно относилось 
к усилению влияния мусульманства и предпринимало некоторые попытки 
к ограничению этого влияния, признавая его лишь «терпимой» религией. 
Тем не менее, он получил достаточно высокий уровень распространения среди 
населения, в том числе и среднеазиатского.

В годы советской власти положение религиозных конфессий складывалось 
достаточно сложно, в том числе и положение ислама: мусульмане преследовались, 
как и представители других вероисповеданий. Обряды и молитвы проводились 
скрытно и без огласки, в сознании людей ислам сохранялся в виде обрядов 
и традиций.

И только с 1991 г. ислам начал возрождаться, широко распространи-
лись мечети, молельные дома и медресе по всей стране от Калининграда до 
Южно-Сахалинска.

В истории России нет периодов ведения военных действий по религи-
озным причинам, примеры которых можно видеть в других странах, так как 
главной отличительной чертой российского общества и менталитета является 
веротерпимость. Благодаря этому традиционные конфессии, присутствующие 
в нашей стране: православие, ислам, иудаизм, буддизм и другие религии, – мирно 
сосуществуют на протяжении времен.
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Ислам – вторая по распространенности религия: в Российской Федерации 
проживает порядка 20 миллионов мусульман.

Ислам не связывает себя с каким-то определенным народом, он вненацио-
нальный – принять религию может любой человек без каких-либо ограничений 
по полу, национальному признаку или происхождению. Последователями ислама 
считают себя представители многих этнических групп, которые проживают на 
территории Российской Федерации: в Поволжье, на Кавказе, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Помимо этого, большое количество людей, приезжающих 
на заработки из стран ближнего зарубежья в качестве трудовых мигрантов, 
живущих и работающих в России (особенно многочисленны представители 
среднеазиатских республик), являются мусульманами. Эти люди берутся за 
все виды работ, вплоть до самых непрестижных и неквалифицированных, тем 
самым помогают развивать нашу экономику и поддерживают чистоту наших 
городов, едут к нам со своей культурой, обычаями и традициями, а главное со 
своими религиозными воззрениями.

Будучи частью исламской цивилизации, российские мусульмане не пе-
рестают быть составным компонентом российской цивилизации. Живя бок 
о бок с русским и другими народами России на протяжении многих столетий, 
взаимодействуя с ними в разных областях жизни, мусульманские народы внес-
ли немалый вклад в развитие экономики и культуры российского государства, 
в формирование его социокультурного своеобразия.

Российские мусульмане являются одной из групп, которые больше всех 
заинтересованы в том, чтобы ценности мирного сосуществования, созидания, 
традиционные семейные ценности и устои были воплощены в полной мере 
и исламское население, на равных правах со всеми народами, продолжило уча-
ствовать в общественной жизни современного государства.

Значение имеет возрастание активности ислама в области благотворительно-
сти и духовно-нравственного воспитания верующих, оказания посильной помощи 
нуждающимся, детям и больным. Как традиционная для России религия, ислам 
содействует социальной стабильности, укреплению семьи, общечеловеческих, 
духовно-нравственных ценностей.

Социальные последствия имеет активизация так называемого «полити-
ческого ислама» в России, приверженцы которого пытаются посеять семена 
недоверия к государству. Политизация ислама, чуждая традиционному понима-
нию его основ, подпитывает радикальные настроения в религиозных общинах, 
способствует распространению экстремизма и ослабляет складывавшиеся 
веками устои веротерпимости и мирного сосуществования мусульманских 
народов и их соседей [2].

Ислам в России имеет богатые традиции и по праву считается неотъемлемой 
частью российской истории и культуры, о чем неоднократно говорили и писали 
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российские государственные руководители и деятели культуры и искусства. 
Культура мусульманства в нашей стране самобытна и уникальна, она имеет 
особенности, формировавшиеся на протяжении многих веков под влиянием 
российских реалий, в условиях тесного взаимодействия мусульман с последо-
вателями других традиционных для России верований.

Сегодня мусульмане играют важную роль в экономическом, интеллекту-
альном и духовном развитии страны, и их численность с каждым годом растет. 
Ввиду этого возрастает и потребность в распространении правдивой информации 
о сущности ислама и характере взаимоотношений с другими религиями с целью 
сохранения религиозных и культурных традиций мусульманских народов России, 
укрепления общенационального единства, воспитания молодежи в духе патри-
отизма и беззаветной любви к Родине, а также недопущения распространения 
среди мусульман идеологических форм ислама, возникших в иных культур- 
но-исторических условиях.

Таким образом, принятие народами Волжской Булгарии ислама в качестве 
государственной религии повлияло на дальнейшее культурно-политическое 
и экономическое развитие приволжских территорий. Это событие положительно 
отразилось на всех сферах жизни народов страны. Принятие монотеистической 
религии способствовало сближению с другими государствами, верующими 
в единого Бога. Вся последующая история булгар и их потомков татар тесно 
связана с государством российским, верой и правдой которому они служили, 
проявляя примеры героизма и отваги на полях сражений и мирно созидательно 
трудясь на благо общего Отечества.

Мусульмане и православные христиане в России по сей день дают миру 
недооцененный пример сотрудничества и взаимодействия, толерантности 
и взаимопонимания между религиозными конфессиями.
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Четким политическим императивом в борьбе с терроризмом является 
противостояние постоянной глобальной угрозе, которая не признает границ, 
национальности или вероисповедания [5].
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Терроризм выступает против сложившихся общественных структур и ин-
ститутов, пытаясь подорвать стабильность, как правило, силовыми методами. 
Для этого террористические организации вызывают недовольство населения, 
используя деяния общегражданского неподчинения, теракты, методы диверсии. 
Они не принимают, как правило, какие-либо компромиссные решения и согла-
шения [3].

Этнорелигиозный националистический экстремизм может проистекать 
из желания обрести независимость или большую автономию внутри страны 
или за ее пределами. В зависимости от региона и исторических и политических 
обстоятельств этнорелигиозный национализм может не быть направлен против 
каких-либо других этнорелигиозных групп, а являться скорее реакцией на ощу-
щаемую маргинализацию своей группы со стороны государственных властей. 
Восстания и подавление религиозных или культурных институтов в прошлом 
могут служить питательной средой для этнорелигиозных движений.

Этнорелигиозные движения находятся справа или слева от идеологического 
спектра и, как известно, участвуют в межконфессиональном насилии и дискри-
минации в отношении других религиозных, этнических и языковых групп.

Молодые люди неслучайно становятся целью преступников. У них не 
сформирована психика, отсутствуют жизненные принципы, часто низок уровень 
правовой грамотности в то же время высок уровень внушаемости. В незрелых 
умах легко романтизируется образ экстремиста как «борца за свободу» – мо-
лодой человек нередко становится жертвой вербовщиков террористических 
организаций. Причем не каких-либо неизвестных, а таких международных тер-
рористических организаций (ИГИЛ, «Аль-Каида»), образ которых постоянно 
порицается во всех источниках информации.

Для вовлечения молодежи в свои ряды террористы-вербовщики использу-
ют социальные сети и общедоступные мессенджеры, такие как «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, Viber, Telegram [1].

В Интернете часто распространяют деструктивный контент, что может 
преследовать различные цели, в том числе и материальные.

Создание групп и распространение востребованного контента в социальных 
медиа может преследовать цель получения прибыли за счет размещения рекламы, 
увеличения количества товаров среди целевой аудитории, а может преследовать 
и более опасные цели, скрытые от взгляда интернет-пользователей.

При распространении вредоносного контента вербовщики параллельно 
проводят мониторинг настроений общества по аналогии с социологическими 
исследованиями. Исследуется готовность интернет-аудитории к разного рода 
девиациям (алкоголизм, наркомания, проституция, терроризм, экстремизм, 
готовность совершить преступление или самоубийство и т. д.). Исследовав 
«предпочтения», вербовщики начинают свою деятельность.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

311

Остается актуальной и вербовка лично.
Независимо от используемых приемов и технологий вербовка, как правило, 

проходит в три этапа.
1. Подготовительный этап, в процессе которого выявляется «кандидат».
Вербовщик под видом сотрудника какой-либо организации попадает, 

например, в учебное заведение. Под вымышленным предлогом (статистическое 
исследование, социальный мониторинг, проведение профилактической лекции 
и т. д.) получает список лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации или 
в особом психологическом состоянии, то есть потенциальных жертв, с которы-
ми может работать команда хакеров, собирая информацию в социальных сетях 
и изучая потребности с целью дальнейшего успешного манипулирования.

2. Непосредственная вербовка.
Включает в себя проведение ознакомительных и вербовочных бесед, при-

влечение к исполнению отдельных поручений, а также проведение проверочных 
мероприятий для определения «надежности» «кандидата».

3. Удержание в организации с помощью методов психологического 
воздействия.

Вовлечение новых адептов в экстремистскую деятельность совпадает 
с механизмом вербовки в секту и основано на деструктивных психотехниках.

Например, экстремистская организация «Свидетели Иеговы» оказыва-
ет губительное воздействие на сознание последователей, в том числе лишает 
свободы воли и критичности мышления с подменой на указания «пастыря». 
Пропагандируя исключительность «посвященных в служители» организации, 
принуждая к беспрекословному подчинению лидерам, запрещая критику всего, 
что связано с псевдорелигиозным учением, экстремистская организация оправ-
дывает любые действия членов и лидеров [5].

Вербовщики наиболее часто играют на таких потребностях людей, как 
нереализованная потребность в доминировании, потребность во внутренней 
защищенности, потребность в сочувствии и понимании.

Еще одним инструментом в руках экстремистов является религия. Хотя 
у экстремизма нет определенного вероисповедания, у большинства обывателей 
он ассоциируется с исламом.

И этот вывод нельзя назвать безосновательным. Такие запрещенные терро-
ристические группировки, как «Исламское государство», «Исламская группа» 
и др., заявляют себя как единственные мусульмане, понимающие Коран, хотя 
религиозные течения, к которым они принадлежат, с первозданным исламом 
не имеют практически ничего общего.

Коран никогда не предписывал мусульманам убивать либо насильно вов-
лекать кого-либо в свои ряды. Также боевиками кардинально неправильно трак-
туется слово «джихад». Джихад в изначальном смысле понимается как борьба 



Актуальные проблемы науки и практики

312

за веру, борьба со своими пороками. Идеологи террористов трактуют джихад 
как «священную войну с неверными», то есть вооруженное противостояние 
всем иноверцам и установление псевдоислама как мировой религии.

В числе экстремистских и террористических групп существует отдельное 
звено, отвечающее за «подбор кадров». Владея основами психологии, его пред-
ставители плотно втираются в доверие, могут оказывать как психологическую 
поддержку, так и, например, незначительную материальную помощь.

Перевод вербуемому небольшой суммы, незначительной для бюджета 
организации, но весомой для установления доверительных отношений между 
«охотником» и «жертвой» – это первые шаги на пути к психологической за-
висимости от вербовщика.

Затем беседы на общие темы постепенно перерастают в обсуждение 
догм, идеалов, ценностей, философствования на тему жизни и смерти, рая 
и ада и в конечном итоге ставится под сомнение законность существования 
других религий, отличных от «проповедуемых» идеологами и руководителями 
экстремистских и террористических организаций. В ходе дальнейших бесед 
происходит убеждение в необходимости полного физического и духовного 
искоренения всех неверных.

Дальнейшее «образование» вновь прибывших организуют в мечетях, рели-
гиозных образовательных учреждениях и тренировочных лагерях, где ученикам 
вместо формирования целостного представления о религии внушают обратное 
на основании вырванных из контекста фраз, взывающих к радикализации [2].

Еще одним направлением вербовщиков является деятельность в школах 
и вузах, которые в последнее время становятся местом концентрации мусульман. 
В частности, «работа» ведется на медицинских и юридических факультетах.

Немусульманское меньшинство становится объектом давления со стороны 
мусульманского большинства, в результате чего самые внушаемые всерьез задумы-
ваются о смене вероисповедания и из-за низкой религиозной осведомленности 
являются доступными жертвами для вербовщиков, выявляющих таких лиц по 
запросам в поисковике.

У новых адептов пока еще традиционного ислама появляется много во-
просов относительно незнакомой для них религии. Не все обращаются за кон-
сультацией к человеку с традиционным религиозным образованием, а ищут 
знания в Интернете. На основании запросов пользователя на экране начинает 
появляться диалоговое окно, в котором адепт может пообщаться с уже ожида-
ющим его вербовщиком в формате вопрос – ответ.

Спорт, особенно виды, популярные у мусульманских народов (бокс, еди-
ноборства), – еще одна сфера вербовки будущих экстремистов и террористов. 
Ведение спортсменами здорового образа жизни делает их ближе к догмам ислама 
и, как следствие, более уязвимыми.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

313

Что касается вовлечения лиц женского пола, то они не являются для тер-
рористических организаций исключением. Больше всего интересуют одинокое 
женщины и матери-одиночки, а также женщины, зарегистрированные на сайтах 
знакомств, в том числе молодые.

О чем в основном мечтают девушки в юном возрасте? Удачно выйти 
замуж. Именно это и обещают вербовщики. Безбедная жизнь, уважительное 
отношение со стороны будущего мужа и ежедневные молитвы. Они умело 
играют на нотах женской души. Девушки уверены, что к ним испытывают 
только романтические чувства, вне зависимости от их возраста, внешности, 
положения в обществе. Реальность значительно отличается. Девушки попада-
ют в сексуальное рабство либо, проникнувшись псевдоисламской идеологией, 
облачаются в пояс смертниц [4].

Особо опасной представляется связь бандформирований, орудующих на 
Северном Кавказе, с международным терроризмом и, как следствие, участие граж-
дан Российской Федерации в военном конфликте за пределами Российской Фе-
дерации. Часто лица, которые приобрели боевой опыт и имеют криминальные 
связи с международными террористическими организациями, возвращаются 
в Россию, где создают «спящие ячейки», что представляет реальную угрозу 
стабильности нашего общества.

В обществе создается и поддерживается атмосфера ложной разноголоси-
цы, нестабильности и беспокойства. Разрушается единая система культурного 
общения, растет число амбициозно настроенных людей, лишенных чувства 
реальности. Это обстановка вовлеченности психологически дезориентирован-
ных людей в сомнительные сообщества криминального и полукриминального 
характера, стремящиеся получить власть и влияние в обществе.
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The article discusses threats to the national security of the Russian Federa-
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Сейчас разные страны и общество в целом подвергаются угрозам различной 
направленности – начиная от общественно-политических неурядиц, заканчивая 
военными столкновениями.

Многие государства стремятся добиться всемирного превосходства в сфере 
политического влияния.
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Безусловно, Российская Федерация – это одно из ключевых государств, 
вступающих в дипломатические взаимоотношения с государствами, государ-
ственными объединениями, международными организациями и т. д. Геогра-
фически масштабное многонациональное государство не может не вызывать 
конкуренции на политической арене.

По этой причине исследование вероятных угроз национальной безопасно-
сти Российской Федерации, способов и методов противодействия им – актуальная 
проблема, заслуживающая внимания как профессиональных политологов, так 
и обыкновенных неравнодушных граждан.

Для начала следует затронуть понятие «национальная безопасность», 
а затем приступить к комплексной характеристике способов и методов проти-
водействия угрозам.

Бесспорно, политическое явление национальной безопасности государства 
стало объектом множества исследований разного характера. Данное понятие 
определяется с разных точек зрения, ведь национальная безопасность государ-
ства обусловлена многочисленными факторами и условиями. Национальная 
безопасность – явление полиэдральное [3, с. 23].

Итак, национальная безопасность представляет собой комплексное и еди-
ное явление политической, экономической, социальной и культурной жизни 
государства и общества.

Естественно, что национальная безопасность должна обеспечиваться по 
двум стратегическим направлениям – внутреннему и внешнему.

В сфере государственной внутренней безопасности, обеспечивающей 
общественный порядок и защиту граждан, выделяют следующие угрозы:

1) деятельность террористических, а также экстремистских организаций, 
направленная на насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации;

2) деятельность радикальных и девиантных общественных объединений 
и групп, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую 
идеологию;

3) деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 
транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также оружия и боеприпасов;

4) деятельность, связанная с использованием информационных и коммуни-
кационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, 
нацизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма;

5) преступные посягательства против личности, собственности, государ-
ственной власти, общественной и экономической безопасности;

6) коррупционная деятельность;
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7) стихийные бедствия, антропогенные катастрофы и аварии, природные 
катаклизмы, например глобальное изменение климата, а также техническое 
ухудшение состояния объектов инфраструктуры и пожары [6, с. 215–216].

В число внешних угроз входят:
1) территориальные дискуссии Российской Федерации с другими госу-

дарствами, блоками и их союзниками;
2) существование реальных и потенциальных очагов локальных войн 

и вооруженных инцидентов, в том числе в прямой непосредственной близости 
от российских государственных границ;

3) вероятность использования (в том числе несанкционированного) 
ядерного, а также иных видов оружия массового поражения, находящегося на 
вооружении ряда государств;

4) распространение ядерного и других видов оружия массового пора-
жения, средств его доставки и новейших технологий военного производства 
в сочетании с попытками отдельных стран, организаций и террористических 
групп реализовать военные и политические устремления;

5) попытки вмешательства во внутренние процессы общества, дестабили-
зации внутриполитической обстановки в Российской Федерации;

6) подавление прав, свобод и законных интересов граждан Российской Фе-
дерации в зарубежных государствах;

7) расширение военных блоков и союзов в ущерб интересам военной 
безопасности Российской Федерации;

8) интернациональный терроризм.
Особо отмечается угроза продвижения сил НАТО к восточным границам 

Российской Федерации.
Втягивание в военные структуры НАТО армий Восточной Европы и СНГ 

идет прежде всего через систему военных учений. Так, в частности, только в да-
леком 1996 г. Польша приняла участие в совместных учениях с НАТО 25 раз, 
Чехия – 22, Венгрия – 21, Румыния – 20, Литва – 19, Молдавия – 18, Эстония – 14, 
Болгария – 10, Украина – 8 [5, с. 54].

Но попытки НАТО инсценировать театр военных действий на территории 
стран – участников альянса, расположенных вблизи Российской Федерации, 
противоречат международным конвенциям о мире.

Политическая ситуация на территории Украины имеет приоритетное 
значение для национальной безопасности Российской Федерации. 21 февраля 
2022 г. в Москве состоялось внеочередное заседание Совета безопасности 
Российской Федерации, на котором его участники дискутировали о вопросе 
признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. А в ночь 
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на 24 февраля Владимир Путин официально объявил о начале специальной 
военной операции (далее – СВО), которая имеет целью демилитаризацию 
и денацификацию Украины.

Директор центра комплексных европейских и международных исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Василий Кашин отметил следующее: «На данный момент мы наблюдаем клас-
сическое начало высокотехнологичной локальной войны с ударами по системам 
управления, подавлением ПВО, уничтожением авиации и военно-морских сил 
Украины, лишением противника возможности маневрировать и наступлением на 
него с нескольких направлений». По его мнению, «конечная цель России в СВО 
на Украине – это, скорее, вопрос политический, нежели военный» [3, с. 49].

Действительно, многие политологи сходятся во мнении, что политическое 
разрешение СВО на Украине будет более оптимальным, чем военное. Естественно, 
мировое сообщество должно понять, что Российская Федерация ставит целью 
мир, обеспечение спокойствия и стабильности жизни мирных граждан России 
и Украины.

Если отталкиваться от внутренней, а не от внешней политики Россий-
ской Федерации, то здесь играют роль другие критерии обеспечения национальной 
безопасности, среди которых мы можем выделить следующие:

1) создание благоприятных условий в разных сферах государства, что 
необходимо для снижения угроз и рисков его национальной безопасности 
извне, потому что если страна сильна внутри, есть единое чувство патриотиз-
ма и удовлетворенности качеством жизни, то внешнеполитические проблемы 
становятся менее существенными;

2) формирование в российском социуме совместно с институтами граж-
данского общества положительного морально-психологического фона, который 
будет способствовать целостности, единению и борьбе с потенциальными 
внешними угрозами.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что националь-
ная политика Российской Федерации, как внутренняя, так и внешняя, является 
во многом опережающей, спланированной на несколько стратегических ша-
гов вперед, что позволяет обеспечить прочную защиту и противодействие от 
возможных и предполагаемых угроз национальной безопасности государства.
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вых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматривается отношение исламских теологов к поведению 
людей в период распространения заболеваний, проведению профилак-
тических мероприятий с позиции мусульманского права. Особое вни-
мание уделяется правомерности применения вакцины от COVID-19 
в соответствии с богословским заключением, принятым Советом 
улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации.
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ON THE RELIGIOUS AND LEGAL ATTITUDE  
OF CONFESSIONS TO THE FIGHT AGAINST  
THE SPREAD OF COVID-19 (USING THE EXAMPLE OF ISLAM)

R. R. Mazitov, senior lecturer of the Department of State and Legal Disciplines 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article examines the attitude of Islamic theologians to the behavior 
of people during the spread of various diseases, carrying out preventive 
measures from the perspective of Muslim law. Special attention is paid to 
the legality of the use of the COVID-19 vaccine in accordance with the 
theological conclusion adopted by the Council of Ulema of the Spiritual 
Administration of Muslims of the Russian Federation.
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В настоящее время одной из актуальных тем для жителей нашей страны 
и многих других государств являются разговоры о болезнях, которых опасаются 
люди, боятся их распространения и заражения ими.

Сегодня к данной категории относится вспышка нового заболевания – коро-
навируса (COVID-19), объявленного Всемирной организацией здравоохранения 
пандемией (необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории 
стран, континентов, высшая степень развития эпидемического процесса).

Население по-разному относится к этому заболеванию и мерам, вво-
димым государственными органами по ограничению его распространения: 
введению карантинных мер, обязательному масочному режиму, ограничению 
посещения привычных мест, а главное – к необходимости вакцинирования 
70–80 % жителей с целью создания «коллективного иммунитета», который 
будет препятствовать распространению болезни и в итоге позволит вернуться 
к привычному образу жизни.

Рассматривая отношение разных религий к болезням и их распростране-
нию на примере ислама.

Обязанностью мусульманина во время разного рода бед и несчастий при 
любых обстоятельствах и в любое время является прибегнуть к защите Всевышне-
го Аллаха. Разговоры о болезнях, их лечении мусульманин должен строить на 
религиозной основе, соблюдая принципы ислама, в частности богобоязненность 
и осознание того, что он находится под наблюдением Всевышнего Аллаха.

Исламский шариат требует от человека делать всё от него зависящее по 
поддержанию здоровья, призывая ценить его, пока не пришла болезнь, и побу-
ждая к лечению с указанием на то, что лечение и стремление к исцелению не 
противоречат упованию на Аллаха.

Исламский шариат говорит о двух видах медицины: профилактической, 
направленной на предотвращение появления болезни, и лечебной, практикуемой 
после ее появления.

В шариате разъясняются основы лечения, исцеления и употребления ле-
карственных средств, обеспечивающих здравие и благополучие мусульманина 
в этой и следующей жизни.

Профилактическая медицина предполагает употребление продуктов, 
содержащих витамины и микроэлементы, соблюдение гигиены разума и тела.

Что же касается лечебной медицины, то от пророка передаются великие 
руководства, благородные наставления и различные лекарства, разъяснение 
которых имеется в его сунне.

К внедрению и распространению профилактических мер направленных 
на уменьшение количества заболевших присоединилось и Духовное управление 
мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), призывая верующих соблюдать все 
рекомендации и ограничения, возникающие в связи с распространением эпидемии.
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Так, для уменьшения вероятности заразиться рекомендуется всегда мыть 
руки перед едой. В этом случае приводится хадис пророка Мухаммеда: «Кто 
хочет, чтобы Всевышний Аллах увеличил ему благодать в доме, тот пусть моет 
руки перед трапезой и после нее» [1, т. 6, с. 33].

Уже современные нам мусульманские проповедники рекомендуют быть 
особенно бдительными при нахождении в аэропортах и других общественных 
местах. Необходимо сократить прикосновение к находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам и не касаться лица, прикрывать нос и рот салфетками, 
когда человек кашляет или чихает. По этому случаю сказано в одном из хадисов: 
«Если кто-то из вас чихает, то пусть обеими руками закроет лицо» [2].

Настоятельно советуется принимать во внимание рекомендации Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации и других организаций по 
соблюдению мер превентивного характера и вакцинации.

В сентябре 2020 г. Россия одной из первых стран объявила о создании 
вакцины о коронавируса. Однако быстрое создание и выпуск вакцины «Спут-
ник V» заставили некоторых мусульман усомниться в лечебных свойствах и тем 
более в возможности применения верующими. В связи с этим в адрес духовных 
управлений разных регионов Российской Федерации стали поступать обра-
щения с просьбой разъяснить позицию шариата о дозволенности применения 
вакцины «Спутник V»: нет ли в ее составе компонентов, не допустимых для 
применения мусульманами.

С целью внести ясность и разрешить возникшую дилемму Совет улемов 
централизованной религиозной организации счел необходимым обратит-
ся к разработчикам вакцины с просьбой предоставить ДУМ РФ подробную 
информацию о составе вакцины «Спутник V» для вынесения шариатского 
заключения о дозволенности либо запретности применения данной вакцины 
в отношении мусульман.

Подробно рассмотрев представленные материалы, совет обратил особое 
внимание на наличие в составе вакцины клеток абортированного человеческого 
эмбриона (HEK 293), а также этилового спирта в количестве 2,5 микролитра, 
что в соответствии с канонами ислама недопустимо для употребления пра-
воверными и противоречит концепции запрета на применение дурманящих 
средств.

Священный Коран говорит об особом статусе человека, указывая на то, что 
Аллах возвысил его, даровал различные блага и почтил пред всеми остальными 
творениями. Из этого следует важное шариатское правило о недопустимости 
использования или потребления чего-либо, если в составе присутствует компо-
нент человеческого происхождения.

Но при этом следует заметить, что в ряде случаев ученые допускают опре-
деленные послабления по данному вопросу по причине необходимости для 
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спасения жизни человека или сохранения его здоровья. Данное положение 
(о допустимости) может быть применено и в отношении клеток, выделенных 
из почки абортированного человеческого эмбриона.

Однако, с другой стороны, в богословских материалах нашло отражение 
мнение ханафитского ученого имама аз-Зайля‘и, который в книге «Ат-табйин 
аль-хакаик» допустил лечение тем, что в основе является запретным (харам), 
только в том случае, если лечение назначает врач-мусульманин и нет альтерна-
тивы иному лечению [1].

Относительно содержания в вакцине «Спутник V» этилового спирта 
в количестве 2,5 микролитра Совет улемов ДУМ РФ считает важным прояс-
нить позицию шариата, так как остальные компоненты вакцины не вызывают 
сомнения в их дозволенности.

Содержание этилового спирта в составе вакцины в количестве 2,5 микро-
литра (0,0025 мл) считается допустимой нормой и будет относиться к категории 
«ма‘фуввун ‘анху» – ‘допускаемое, прощаемое’. Данное количество ничтожно 
мало, чтобы считать вакцину запрещенной. Существует ряд авторитетных ми-
ровых организаций по изданию фетв, которые допускают содержание спирта 
в лекарственных препаратах.

В настоящее время имеется множество спиртосодержащих лекарственных 
препаратов, в состав которых входит спирт, доля которого может колебаться от 
0,1 до 25 %. Они применяются при лечении вирусных и простудных заболеваний. 
Подобные препараты составляют до 95 % всех имеющихся лекарств и найти их 
неспиртосодержащие аналоги бывает достаточно трудно, особенно если к ле-
чению необходимо приступить немедленно.

Поэтому, если мусульманин болен и не может использовать иные бесспир-
товые лекарства, то верующему разрешено принимать эти спиртосодержащие 
препараты в прописанных врачом дозах [4].

Такое решение вынесли в своих фетвах Постоянный комитет по научным 
исследованиям и фетвам Королевства Саудовской Аравии, Сирийский исламский 
совет, Египетский дом фетв.

Необходимо уточнить, что фетва – это богословское исследование (иджти-
хад) практического плана, направленное на вынесение шариатской нормы 
применительно к повседневной жизни разумных, достигших совершеннолетия 
мусульман (мукалляф) как частного, так и общего порядка [5; 6].

Ученые часто выносят фетвы, которые помогают в решении тех или иных 
вопросов. Востребованность в способностях ученых-муджтахидов судить о во-
просах применения права присутствует и при новых условиях жизни и все чаще 
возникающих вызовах в виде различных заболеваний. В их ответах нуждается 
современное общество.
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Не обладая компетенцией давать соответствующие рекомендации по во-
просу применения какой-либо вакцины, Совет улемов ДУМ РФ посчитал, что 
в данном случае следует обращаться к компетентным в этой области врачам, так 
как любое лекарство может иметь противопоказания к применению.

После проведения исследований и подробного анализа состава вакцины 
«Спутник V» Совет с целью разрешения сомнений, возникающих среди веру-
ющих, принял богословское заключение № 1/21 «О вакцине “Спутник V”» [7].

Богословское заключение основывалось на предоставленной Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Га-
малей информации о вакцине «Спутник V». Применение данного препарата 
с точки зрения ислама считается дозволенным.

Данное заключение, являясь документом носящим юридический характер, 
может служить основанием для вакцинирования мусульман.
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В статье рассматриваются вопросы истории, теории и практики го-
сударственной национальной политики. Дается критический анализ 
нормативной и институциональной компонент формирующейся 
системы управления этнополитическими процессами в России.
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The article deals with the issues of history, theory and practice of the 
state national policy. A critical analysis of the normative and institu-
tional components of the emerging system of managing ethno-political 
processes in Russia is given.
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Россия – уникальная страна. Ее территорию составляет многообразие 
регионов, значительно отличающихся друг от друга географическими, природ-
но-климатическими характеристиками. Ее население – историческое сообщество 
народов с разными социокультурными укладами, религиозными традициями 
и типами общественных культур.
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Эти факторы не могут не учитываться при организации системы публичного 
управления. Этнополитические процессы в российских регионах специфичны 
и многофакторны, актуальность их исследования в целях организации эффек-
тивной системы управлении неоспорима.

В советский период «национальный вопрос» решался в контексте поли-
тики интернационализма, выравнивания социально-экономического развития 
национальных республик, преодоления межнациональных границ. Решительная 
деидеологизация и «декомуннизация» периода перестройки второй половины 
1980-х привели к вытеснению советского централизованного интернационализма 
региональным национализмом и сепаратизмом, во многом предрешившим судьбу 
Советского Союза. Негативные тенденции затронули и сферу межнациональных 
отношений постсоветской России.

К настоящему времени эти процессы не так остры, как в 1990-е: тенденции 
межнационального взаимодействия изменили внутреннюю логику, однако и сейчас 
они весьма значимы и определяют во многом будущее России как суверенного 
многонационального государства.

Выработка научно обоснованной государственной этнополитики требует 
всестороннего исследования теории и практики управления этнополитическими 
процессами.

Можно утверждать, что с начала 2000-х меняются приоритеты и акценты 
в сфере государственного регулирования межэтнических отношений. Если 
в 1990-х главным образом дискутировали по вопросу о форме государства, типах 
федеративного устройства, этнической государственности, теперь приоритетом 
выступает укрепление вертикали государственной власти, единство публичной 
власти и понимание нации как согражданства.

Базовым документом в этой сфере является Стратегия государственной на-
циональной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. [1] (далее – Стратегия).

Названный документ определяет приоритеты, основные направления 
и инструменты государственной национальной политики.

Среди приоритетных целей Стратегии обращает на себя внимание укре-
пление государственного единства и целостности России при сохранении эт-
нокультурной самобытности ее народов. Констатируется, что формирование 
российской государственности является следствием многовекового истори-
ко-культурного взаимодействия народов, населяющих Россию.

К наиболее значимым новеллам Стратегии следует отнести следующие.
Во-первых, отождествление понятий «многонациональный народ Рос-

сийской Федерации» и «российская нация». Содержательно эти понятия 
раскрываются как «сообщество свободных равноправных граждан Российской 
Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлеж-
ности, обладающих гражданским самосознанием».
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Во-вторых, положение об исторической системообразующей роли рус-
ского народа и духовной общности разных народов, включающей принципы 
патриотизма, гуманизма, социальной справедливости, уважения к семье и др.

В-третьих, утверждение общероссийской гражданской идентичности, 
единого цивилизационного кода, базирующегося на сохранении и развитии рус-
ской культуры и русского языка и культурного наследия других народов России.

Указанные положения значительно отличают Стратегию от предшеству-
ющего документа – Концепции государственной национальной политики 
1996 г. [2], несшей на себе печать противоречий конца 1990-х гг. В том до-
кументе с одной стороны констатировалась тенденция возрастающей само-
стоятельности субъектов Федерации, с другой – стремление к упрочнению 
государственности [3].

Стратегия, сохраняя преемственность, внесла много нового. Представ-
ляется оправданным провести некоторые аналогии ее положений с подходами 
к регулированию межнациональных отношений в советский период.

Следствием советской национальной политики стала констатация формиро-
вания к 1970 г. новой социокультурной общности – советского народа. Понятие 
«советский народ» отражало новую форму гражданской идентичности в СССР. 
В настоящее время формой гражданской идентичности в Российской Федерации 
выступает многонациональный народ (российская нация).

Положение о системообразующей роли русского народа, русского языка 
и культуры, в свою очередь, также отсылает к реалиям советской идеологии: 
«сплотила навеки великая Русь».

Уникальное этнокультурное многообразие населения нашей страны соче-
тается с объединяющими представлениями о добре и зле, истинных ценностях, 
справедливости и долге – теми принципами, которые ассоциируются с абсолют-
ными ценностями и составляют основу духовности.

Мысль о том, что Россия представляет не примитивную механическую 
конструкцию, сумму населяющих ее этносов, а органически единое целое – исто-
рический вывод, определяющий и дальнейшее политическое развитие России 
как целостного суверенного государства.

В этой связи нельзя не приветствовать стремление к реализации таких 
целей, как:

– укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

– сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей как основы российского общества;

– гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений [1].
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Достижение обозначенных целей требует комплексного подхода и со-
вместных усилий со стороны государства, органов местного самоуправления 
и институтов гражданского общества.

Одной из важнейших задач выступает повышение уровня доверия и соци-
альной поддержки государству, что достижимо лишь в условиях государственной 
политики, ориентированной на установление социальной справедливости. 
Значительное социальное неравенство, экономическая дифференциация ре-
гионов – весьма негативный фактор. Борьба с бедностью, широкая социальная 
поддержка и забота о населении со стороны государства в условиях современного 
общества – важнейшая проблема. Без ее разрешения все слова об уважении прав 
человека и его достоинства останутся лишь разговорами.

Важнейшим социальным институтом, выполняющим функции сохране-
ния и приумножения культурного, интеллектуального, духовного наследия, 
выступает школа. Повышение интереса к истории, русскому языку, географии, 
популяризация классических и современных произведений литературы, озна-
комление с многообразным животным и растительным миром нашей страны, 
любовь к Родине, патриотизм – та нива, на которой трудятся российские учи-
теля. И труд учителя, безусловно, должен стать престижным, обеспечивающим 
высокий социальный статус.

Говоря о формировании общероссийской идентичности на основе духов-
ной общности многонационального народа России, нельзя обойти вниманием 
вопрос о межконфессиональном взаимодействии.

Традиционные религии, исповедуемые в России, проповедуют одну систему 
ценностей: семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, 
взаимопомощь. Эта система абсолютных ценностей может и должна составлять 
основу межконфессионального диалога. Церковь как социальный институт 
в современных условиях должна выступать скорее центром духовного просве-
щения, чем религиозного культа.

Можно констатировать, что в настоящее Россия переживает процесс 
формирования системы управления этнополитическими процессами. Форми-
руются ее нормативная и институциональная подсистемы. Перед обществом 
стоит ряд проблем – как внутренних, так и внешних. Их разрешение требует 
комплексного партнерского взаимодействия институтов публичной власти 
и гражданского общества. Выработка и успешная реализация государствен-
ной национальной политики как никогда нуждается в привлечении научного, 
экспертного знания, организаторских и методических навыков конкретных 
исполнителей.
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Этнополитические процессы – важнейшая компонента политической сферы 
общества. Понимание их закономерностей, особенностей структуры, анализ 
и прогнозирование динамики способствуют рационализации и оптимизации 
публичного управления в данной сфере.

Для России, переживающей в настоящее время особый этап оформления 
и практики управления этнополитическими процессами, большую значимость 
приобретают исследования теории так называемого национального вопроса, 
в частности концептуальных основ государственной национальной политики.

Система идей, выражающих интересы, точки зрения и идеалы различных 
субъектов политики, идеологию, способна обозначить подходы к управлению 
этнополитическими процессами на основе интересов и потребностей их субъ-
ектов: этносов, наций и др.

Рассмотрим наиболее значимые политические концепции, определяющие 
ту или иную стратегию государственной национальной политики.

В литературе выделяются три парадигмы для объяснения сущности эт-
ничности: примордиализм, конструктивизм и инструментализм [4].

Примордиализм исходит из признания естественной, физиологической 
природы этничности. Народы и нации представляются в качестве биологических 
сообществ, заявляющих о себе в политической истории созданием национальных 
государств. Вопрос о соотношении природного и социально-исторического 
факторов решается примордиалистами по-разному. Но в целом за ними не 
отрицается роль в определении нации как гражданско-политической, а этноса 
как социокультурной общности.

Сторонники конструктивизма рассматривают этничность в качестве 
конструкта, отрицая изначальное существование этнических свойств. На-
ции и этносы – не более чем продукт сознания, перерабатывающего внешние 
трансформации в представления о собственной истории, культуре, религии 
и т. п. Возможность анализа влияния таких трансформаций на общественное 
сознание позволяет претендовать на управление этой его сферой. Некоторые 
исследователи признают искусственность этничности, возникающей как результат 
политического мифотворчества и манипуляций.

Наиболее известными подходами к политическому регулированию этно-
политических процессов выступают национализм и интернационализм.

Национализм – это идеология и направление политики, которая высшей 
ценностью считает интересы конкретной нации как формы общественного 
единства, ее первичности в государственном процессе, целью которой является 
самовоспроизведение, увеличение могущества и т. п.

В качестве идеологии национализм включает в себя такие элементы, как 
существование нации, суверенное право на самоопределение, ее первичность 
в образовании государства, солидарность, самоидентификация, всеобщее  



Сборник научных трудов. Выпуск 9

331

образование. Национальные проекты могут осуществляться только в собственном 
государстве. Нация имеет право сформировать свое государство, включающее 
в себя всех членов нации. Таким образом, нация обладает высшей (суверенной) 
властью над четко ограниченной территорией, в пределах которой проживает 
достаточно однородное население. Под первичностью нации в образовании го-
сударства понимается то, что каждый член нации имеет право непосредственно 
участвовать в политическом процессе.

В зависимости от характера поставленных и решаемых задач в современном 
мире формируется несколько типов национальных движений. Одна из распро-
страненных классификаций делит национализм на этнический и политический.

Концепции этнического национализма исходят из утверждения, что на-
ция является более высокой ступенью развития этноса. Утверждается некое 
органическое единство людей, составляющих нацию: общая история, рели-
гия, язык, происхождение и т. п. Сторонники примордиального этнического 
национализма настаивают на общем происхождении, генетическом факторе, 
кровной, генетической общности и т. п. Собственно именно этнонационализм 
часто ассоциируется у общественности с национализмом.

Политический, или гражданский, национализм в отличие от этнонацио-
нализма основывается на индивидуализме. Он определяется волей людей жить 
вместе, вследствие чего осуществляется сопряжение нации и общества. Каждый 
гражданин делает выбор участия в «общенациональном социальном контракте». 
Нация понимается как согражданство. В этом случае понятие «национальная 
идентичность» синонимично понятию «национальная идентичность» [3].

Противоположностью национализма является интернационализм – иде-
ология и направление политики, утверждающие равенство и равноправие всех 
народов, независимо от их национальной, расовой принадлежности, основанные 
на признании и уважении социально-исторического и культурного наследия 
всего мира.

Интернационализм возникает и развивается в условиях обострения про-
тиворечий капиталистического общества как альтернатива буржуазному нацио-
нализму. В советский период политика социалистического интернационализма 
породила новый тип межнациональных отношений, складывавшихся на основе 
равноправия, сотрудничества и взаимопомощи наций и народностей, вставших 
на путь социализма.

В литературе высказывается мнение о том, что современный либерализм 
также исходит из идеала интернационализма, правда с оговоркой, что чаще его 
называют космополитизмом [2].

На наш взгляд, в данном случае правильнее говорить о «либеральном 
интернационале», суть которого – в отстаивании утверждения системы либе-
ральных ценностей в планетарном масштабе.
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В современной России одним из основополагающих документов, фор-
мулирующих концепцию национальной политики, является Стратегия госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года [1].

В числе прочих заявленными целями названного документа являются укре-
пление государственного единства и целостности, сохранение этнокультурной 
самобытности народов России. Стратегия оперирует понятием «российская 
нация», основой которой определяется «гражданское единство», заключающее 
в признании гражданами суверенитета государства, его целостности, единства 
правового пространства. Гражданская идентичность (самосознание), таким 
образом, отождествляется с национальным самосознанием. Доминантой граж-
данской идентичности названа русская культура, разделяемая всеми народами 
России и русский язык.

Как видно, национальная политика современной России выстраивается по 
лекалам гражданского национализма. В то же время формирование общеграж-
данской идентичности – российской нации – процесс непростой. Обществу еще 
предстоит принять и усвоить идейные компоненты формирующегося конструкта.
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Следует отметить, что проникновение ислама на Дальний Восток в до-
монгольское время – тема, не раскрытая в нашей науке. Возможно, это дело 
ближайшего будущего, но пока нам неизвестны источники, которые содержали 
бы подробные сведения об этом процессе.

Наверное, это неслучайно, так как дальневосточная мир-система 1 находилась 
под преобладающим влиянием китайской культуры и процессов, проходивших 
в Чжунго («Срединное государство»).

Конечно, это не относится к Восточному Туркестану, где ислам стал утвер-
ждаться еще с периода арабских завоеваний 2.

1 Мир-системный подход в его наиболее приемлемой части предполагает наличие трех ос-
новных мир-систем, объединяющих несколько взаимосвязанных цивилизаций: средиземноморской, 
дальневосточной и центральноазиатской. Мы придерживаемся мнения о прогрессивном разви-
тии североевразийской мир-системы, формами и этапами которой были и скифская, и гуннская, 
и монгольская империи, и СССР, а в наше время Российская Федерация.

2 Современный Синьцзянь-уйгурский АО. Этот регион, хоть и относится ныне к Китаю, 
все-таки до последнего времени принадлежал центральноазиатской культурной общности.



Актуальные проблемы науки и практики

334

Иное дело – время Чингисхана, Менгу-кагана и кагана Угедея, когда многие 
религии получили равные права, а китайская культура подвергалась гонениям.

В это время появляются сообщения о мусульманских купцах и их злоу-
потреблениях. Они являлись владельцами и управляющими торговых домов, 
акционерами (уртаками) которых были представители элиты ВМИ, включая 
великих каганов, которые выдавали им даже золотую пайцзу, освобождавшую 
от любых поборов и дававшую неограниченную власть над военными и граж-
данскими структурами. В этих условиях мусульманские «бизнесмены» злоупо-
требляли своими полномочиями. Они, например, заявляли о разграблении своих 
караванов, и местные власти обязаны были возместить потери с компенсацией 
неполученной прибыли.

Отмечалась в исторических источниках и «кредитная политика» начисления 
процента на процент – так называемый «сбор ягнятами», когда прирост долга 
рассчитывался в геометрической прогрессии. На некоторое время дальневосточ-
ным конфуцианцам удалось упорядочить поборы с населения, но через некоторое 
время «мусульманские финансисты» нашли новую «лазейку» – выкуп у казны 
права на сбор налогов. Разумеется, они увеличивали свой вклад многократно.

Наступали на Южный Китай монголы при участии среднеазиатских на-
родов. В китайском варианте «Сокровенного сказания» («Юань чао би-ши») 
указан один из инициаторов «первой глобализации» Хорезмийский клан эко-
номистов – Яловачи и первый их лидер Махмуд.

Интерес представляет особая административная система монголов, пред-
полагавшая создание анклавов одних братьев во владениях других.

Таким образом, на территории Китая были созданы административные 
округа, управлявшиеся династией Джучидов [2]. Не исключено, что таковые 
были также у наследников других великих принцев – Чагатая и Хулагу.

Это обусловило появление интересной социальной прослойки в самом 
китайском обществе – китайских мусульман, у которых от традиционных при-
знаков мусульман практически ничего не сохранилось.

Однако в Восточном Туркестане сформировался своеобразный субэт-
нос – дунгане. У них отдельные признаки исламизации сохранялись еще  
в 30-е гг. ХХ в. Особая идентичность чуть было не стала основой для создания 
самостоятельного государства.

«Юань-ши» сохранила сведения о народах и отдельных лицах, присылав-
шихся в Китай из империи Джучидов (Золотой Орды).

Права Джучидов в выделенных им владениях постоянно ограничивались, 
но в китайских источниках сохранились упоминания о некоторых джучидских 
чиновниках с узнаваемыми тюркскими именами: Арслан (А-эр-сы-лань) [1, c. 244], 
Исмаил (Хэ-сы-май-ли), Мелик (ми-ли-цзи), Наджиб, Серкиз (си-ли-цзы-сы) и др. 
[1, c. 207, 222, 225]; христианскими именами (Юрий, Николай, Илья-батур  
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[1, c. 244], несколько Георгиев, Петрас, Димитрий и др.) [1, c. 228, 244, 248], а так-
же о нехарактерных для ханьцев званиях и должностях, например: да-лу-хуа-чи 
(даругачи/даруга) [1, 208; 5, c. 47], да-ши-мань (< данишманд – ‘мудрый’) [1, c. 53], 
баскак [1, c. 224], битекчи, яргучи [4, c. 225], багатур (бо-хэ-ту) [1, c. 232], батур 
[1, c. 240, 246], тархан, мелик (ме-ли) [1, c. 227], и др. Один из них – Тэрэл – прямо 
указан в «Юань-ши» как управляющий «в уделе Бату в Пинъянфу» [1, c. 247].

Неожиданным косвенным следствием указанных отношений между юань-
ским центром и Джучидами является китайский титул чжуван, который сохра-
нился как в мусульманской документации того времени, так и в русском языке 
в виде экспрессивного глагола чваниться.

В «Юань-ши» упоминаются также народы, к которым принадлежали те 
или иные герои. Среди них наиболее экзотичные для Китая лоча (русы) и а-лань 
(аланы)1, черкесы и кипчаки [1], присылавшиеся для несения службы с прави-
тельством империи Джучидов с берегов Волги.

Мусульманская культура оказала существенное влияние на своеобразие 
китайской цивилизации. В Китае не принято об этом говорить, но целый ряд 
«сугубо китайских» символов культуры имеют среднеазиатское происхожде-
ние и проникли в Китай в период расцвета мусульманской цивилизации. Это 
между прочим и «виноградная лоза», и «китайские мандарины». Знамени-
тые и дорогие китайские фарфоровые сосуды приобрели особую ценность 
благодаря подглазурной росписью кобальтом. Эта технология имеет иранское 
происхождение и попала в Китай в «монгольский» период. Конечно, здесь она 
получила специфические мотивы и «драконов», но базовый орнамент часто 
вполне узнаваем.

Мир в настоящее время активно пользуется китайским циклическим 
календарем, аналогом которого издревле пользовались тюрки. Но еще более 
примечательно, что китайские учёные активно перенимали знания в астрономии 
и астрологии. Один из китайских учёных того времени, в частности, указывал, 
что мусульманская астрономия обширнее и точнее, так как опирается на знания 
о взаимодействии семи планет, а китайская – только о пяти.

Таким образом, дальневосточный регион России испытывал опосредован-
ное, но существенное влияние мусульманской культуры в период нахождения 
в составе китайских государств задолго до присоединения к Российской империи.
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1 Считается, что их потомками является монгольский род асут (< ассы). 
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В статье рассмотрено влияние религии на формирование террори-
стических организаций. Показана связь религиозного терроризма 
с радикальными исламистскими организациями, рассмотрены его 
формы. Отмечено, что правительствам центрально-азиатских респу-
блик необходимо ускорить работу по устранению роста радикализма 
среди населения в условиях вывода войск США из Афганистана. 
При этом требуется координации усилий всех государств, так как 
Центральная Азия, скорее всего, столкнется с новым вызовом ре-
формируемых исламских сил.
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Islamist organizations is shown, its forms are considered. It was noted 
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Религиозный терроризм основан на непримиримом противоборстве 
и крайней нетерпимости к представителям иных религиозных конфессий. Ре-
лигия используется как средство борьбы со светским государством или для 
установления приоритетности какого-либо вероучения.

В настоящее время религиозный терроризм связан с радикальным исламом. 
Исламистские организации составляют мощное интернациональное сообщество, 
объединившее разные регионы мира.

Формы религиозного терроризма разнообразны: распространение соб-
ственной идеологии с негативными целями; создание экстремистских органи-
заций, проповедующих «догмы», противоречащие конституционному праву 
граждан на свободу совести и вероисповедания, вовлечение в свои ряды молодежи.

По информации в Вестнике Национального антитеррористического 
комитета, в конце 2020 г. был опубликован единый список запрещенных ино-
странных и международных радикально исламистских организаций, 33 были 
названы террористическими [1].

Центральная Азия обладает рядом географических, экономических, наци-
ональных, исторических, культурных и геополитических особенностей. Регион 
богат природными ресурсами, в том числе источниками природного газа, нефти, 
цветных металлов и других полезных ископаемых; имеет большой экономический 
потенциал, занимает важные позиции в производстве сельскохозяйственных 
культур. В национальном, религиозном и культурном отношении население 
данных стран имеет традиционные связи с тюркским и исламским миром.

В настоящее время серьезной проблемой для стабильного развития явля-
ется угроза международного терроризма и экстремизма.

Терроризм становится все более трансграничным явлением, что требует 
теоретического переосмысления путей борьбы с ним. Так, современные терро-
ристические организации активно используют социальные сети и мессенджеры 
для пропаганды своих целей и действий. При этом террористы используют такие 
современные мессенджеры, как Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», 
WhatsApp, Telegram, а также видеохостинг YouTube.

Не следует забывать и о геополитических особенностях. Действия неко-
торых террористических организаций, прошедших подготовку на территории 
Афганистана, направлены, в том числе, на дестабилизацию стран Центральной 
Азии.

В этой связи этнический и межгосударственный конфликт в Ферганской 
долине был идеальной площадкой для террористов, что обусловило потребность 
пересмотра ряда аспектов внешней политики государствами Центральной Азии. 
После террористических актов 11 сентября 2001 г. в США и расширения влия-
ния организации «Исламское государство» в Центральной Азии радикальный 
ислам рассматривается как главная угроза безопасности в регионе.
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Таким образом, важной детерминантой рассматриваемых нами угроз явля-
ется политическая нестабильность в Афганистане, резко обострившаяся после 
вывода войск США и их союзников и прихода к власти движения «Талибан».

Главной движущей силой терроризма и экстремизма в настоящее время 
являются нерешенные проблемы социально-экономического спектра. Разница 
между уровнем жизни в развивающихся и развитых странах, коррупция, не-
грамотность, диктаторские режимы – все это в итоге создает благоприятные 
условия для возникновения терроризма.

С учетом большого числа мигрантов из Центральной Азии, вовлеченных 
в экономические процессы на Дальнем Востоке, рассматриваемая нами про-
блематика имеет непосредственное отношение к обеспечению общественной 
безопасности в данном регионе России.

В условиях постоянно растущей угрозы, связанной с активизацией дея-
тельности экстремистских, религиозных и националистических организаций, 
угрожающих стабильности, международное сообщество стремится к совер-
шенствованию борьбы с этой угрозой.

Так, Интерпол реализует проект KALKAN, финансируемый правитель-
ством Японии для Центральной Азии. Проект был запущен в марте 2017 г. 
и в настоящее время в базе данных Интерпола числятся имена 43 тыс. человек, 
причастных к экстремизму и террористической деятельности [3].

Регулярно проводятся совместные форумы правоохранительных органов 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, посвященные пробле-
мам профилактики (в том числе постпенитенциарной) рассматриваемых нами 
негативных явлений.

Страны региона заявили о разработке стратегии противодействия рели-
гиозному экстремизму и терроризму на государственном уровне и согласовали 
порядок определения уровня террористической угрозы. В 2000 г. Правитель-
ство Кыргызстана приняло закон «О государственной программе по проти-
водействию терроризму и другим видам экстремизма и сепаратизма». Также 
в республике из представителей соответствующих министерств был создан 
антитеррористический центр.

Антитеррористическая политика Казахстана развивается с учетом терро-
ристических актов 2011–2012 гг. В стране сформирована единая база данных 
о лицах, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, уже-
сточено уголовное наказание за такого рода деяния.

В Республике Узбекистан действует Закон «О борьбе с терроризмом», 
активно осуществляется взаимодействие с США по вопросам борьбы с терро-
ризмом и наркотрафиком.

В Республике Таджикистан также установлена строгая уголовная ответ-
ственность за терроризм и экстремизм, в том числе за «отмывание» финансовых 
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средств, принадлежащих террористическим организациям. В стране действует 
Национальная стратегия по обеспечению безопасности на границе. Таджики-
стан активно участвует в программе антитеррористической помощи, а силы 
безопасности страны регулярно проводят соответствующие учения.

Антитеррористическое законодательство Туркменистана предусматривает 
смертную казнь и большие сроки лишения свободы за преступления террори-
стического характера [1].

Следует отметить существенный вклад региональных международных 
организаций в борьбу с религиозным экстремизмом и международным терро-
ризмом в Центрально-Азиатском регионе.

В этом плане достаточно высока роль Антитеррористического центра 
Содружества Независимых государств (СНГ). Также в рамках СНГ разработаны 
общие подходы к борьбе с терроризмом, проведена унификация национального 
законодательства на основе принятых нормативных правовых актов; сформирован 
единый банк данных о террористических группах и организациях; проводятся 
антитеррористические учения, в ходе которых подтверждаются единые подхо-
ды, направленные на поиск и ликвидацию террористических формирований.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) также задействована 
в рамках региональной антитеррористической структуры. Сотрудники право-
охранительных органов государств Центральной Азии получили возможность 
совершенствовать квалификацию в рамках ШОС на основе тренировок в России 
и КНР. Активную роль в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом 
играет Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) [2].

Итак, в настоящее время международный терроризм и религиозный экс-
тремизм – одна из главных угроз не только безопасности любого государства, но 
и человечеству в целом. Терроризм, являясь неотъемлемой частью экстремизма 
и его экстремальных проявлений, выступает как система действий, основанных 
на экстремистской идеологии, с помощью которой экстремистские и терро-
ристические организации стремятся достичь политических целей. В борьбе 
с современным терроризмом и экстремизмом необходимы меры системного 
характера, которые, с одной стороны, будут препятствовать незаконному обороту 
оружия и наркотиков, с другой – помогут выработать эффективный механизм по 
локализации всех возможных источников финансирования террористической 
деятельности.

Следует отметить, что правительствам Центрально-Азиатских республик 
необходимо ускорить работу по устранению причин роста радикализма среди 
населения в условиях полного вывода войск США из Афганистана. Политиче-
ская ситуация, складывающаяся вокруг региона, требует координации усилий 
всех государств, так как Центральная Азия, скорее всего, столкнется с новым 
вызовом реформируемых исламских сил.
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В статье рассматриваются религиозно-философские основы пра-
вового регулирования борьбы с эпидемией в странах исламского 
мира, в частности нормы учения пророка Мухаммеда о заболевших 
и санитарных правилах во время распространения инфекционных 
заболеваний. В качестве примера шариатских толкований борьбы 
с эпидемией могут рассматриваться современные интерпретации, 
представляемые мусульманским духовенством, которые призывают 
не впадать в панику из-за коронавируса, осуществлять дезинфекцион-
ные мероприятия, проводить соответствующие церемонии согласно 
традициям и просить в молитвах защитить мусульман от болезней, 
смерти и других бед.

Ключевые слова: эпидемия, мусульманское право, страна исламского 
мира, система верований, правовая система, механизм регулирования 
общественных отношений, ислам.
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The article examines the religious and philosophical foundations of the 
legal regulation of the fight against epidemic in the countries of the Islamic 
world, in particular, the norms of the teachings of the Prophet Muham-
mad about the sick and sanitary rules during the spread of infectious 
diseases. As an example of Sharia interpretations of the fight against the 
epidemic, modern interpretations presented by the Muslim clergy can 
be considered, which urge not to panic because of the coronavirus, carry 
out disinfection measures, conduct appropriate ceremonies according 
to traditions and ask in prayers to protect Muslims from diseases, death 
and other ills.
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Философия ислама – это комбинация познания и откровения, позволяющая 
формулировать практические наставления, предлагающая реальные способы 
решения проблем, отвечающая на вызовы, с которыми сталкивается современ-
ная религиозная мысль.

Одновременно с этим исламские страны являются потребителями гло-
балистских смыслов и продуктов западной культуры, которые определенным 
образом сталкиваются с традиционными ценностями, нормами и сложившимся 
столетиями построением общества в разных государствах.

Исламская цивилизация дала миру много интеллектуальных и культурных 
ценностей мирного сосуществования с другими народами, помощи ближним, 
мира и милосердия.

Работы Ибн Туфайля, Ибн Хальдуна, аль-Газали и многих выдающихся 
исламских мыслителей – это размышления об откровении и рациональном, 
о корреляции универсальных религиозных принципов и конкретной жизненной 
специфики.

Магометанство имеет три главных сегмента: систему верований, право-
вую систему (шариат) и морально-этическую составляющую. В свою очередь, 
исламская правовая система имеет свою философию, структуру, а также меха-
низмы регулирования общественных отношений, функционирующие в соответ-
ствии с целями шариата и ислама [2] в различных, в том числе чрезвычайных, 
обстоятельствах.

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, началась с первых за-
ражений, зафиксированных в китайском городе Ухань в начале декабря 2019 г. 
Стремительное распространение данного заболевания привело к тому, что 
11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию 
пандемией [8].

Пандемия в значительной степени оказала влияние и на исламский мир, 
в первую очередь поставив под удар один из пяти столпов ислама – хадж. На-
пример, в 2020 г. из-за высокой контагиозности коронавируса, отсутствия до-
статочного количества вакцины и ограничений на выезд за границу, введенных 
во многих странах, Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа и умры 
объявило, что количество желающих совершить хадж будет ограничено. Более 
того, власти Саудовской Аравии прибегали к временному закрытию священных 
для мусульман мест в Мекке и Медине [7]. В 2020 г. решение пропустить хадж 
приняло большинство верующих Сингапура, Индонезии, Малайзии и Индии [6].

Необходимо отметить, что эпидемии уже становились причиной отмены 
хаджа в прошлом. Так, в 1831 г. хадж отменили из-за чумы, привезенной палом-
никами из Индии и убившей более половины пилигримов.
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Вместе с этим в хадисах (преданиях о словах и действиях пророка Му-
хаммеда) содержатся нормы, в которых говорится о заболевших и санитарных 
правилах во время распространения инфекционных заболеваний.

Известно, что во времена пророка Мухаммеда свирепствовали холера 
и чума. «В чуме скроется шахадат 1 моей уммы» – основная мысль, содержащаяся 
в отдельных хадисах, рассказанных имамом аль-Бухари и имамом Муслимом.

Поэтому борьба с эпидемией не могла не стать предметом религиозных 
предписаний и шариатских толкований (около 634–644 г. в Шаме (современ-
ная Сирия) случилась эпидемия чумы, унесшая жизни 17 тыс. человек включая 
сподвижников пророка Мухаммеда).

В хадисах имама аль-Бухари и имама Муслима есть схожее указание: «Когда 
узнаете о холере в какой-то стране, если вы внутри, не покидайте ее, а если вы 
за пределами, не посещайте ее».

Более того, социальная дистанция, установление карантина, соблюдение 
чистоты, мытье рук и соблюдение гигиенических правил имеют соответствую-
щие параллели в исламе. Неслучайно в хадисах содержится следующее указание 
пророка Мухаммеда: «Убегай от человека, страдающего проказой, как лев» [4].

Имам аль-Бухари передает такие слова пророка: «Тот, кто остается в го-
роде, пораженном эпидемией, оставаясь терпеливым и ожидая награды Аллаха, 
твердо веря, что ничто не постигнет его, кроме того, что Аллах предопределил 
для него, тогда он получит награду мученика» [1].

Таким образом, в шариатском толковании эпидемия есть испытание, кото-
рое мусульманин должен достойно преодолеть, ибо Всевышний говорит: «Мы 
обязательно испытаем вас небольшой опасностью, голодом, гибелью имущества, 
людей (ваших близких) и плодов (чтобы увидеть, будете ли вы проявлять терпе-
ние)» (сура «Аль-Бакара», аят 155).

Шариатские предписания по борьбе с эпидемией основаны на соблюдении 
чистоты (в гигиеническом понимании), которая является «половиной веры» 
(«Сахих» Муслима, 223); осуществлении дезинфекции в форме обеззаражи-
вания воздуха ладаном и другими дезинфектантами («Аль-Маталиб аль-алия», 
2448); недопущении дискриминации заболевших, так как лучшими из мусуль-
ман по словам пророка Мухаммеда считаются обладающие наилучшим нравом 
(«Сахих» Бухари, 3559) [3].

В качестве примера современной шариатских толкований борьбы с эпи-
демией может рассматриваться обращение к верующим муфтия Киргизии Мак-
сатбека Токтомушева, который призвал не впадать в панику из-за коронавируса, 
осуществлять дезинфекционные мероприятия, проводить соответствующие 
церемонии согласно традициям и шариату и просить Всевышнего защитить 
мусульман от болезней, смерти и других бед [5].

1 Мученичество.
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В статье рассматриваются вопросы адаптации детей-мигрантов из 
среднеазиатских государств к российской действительности. Ана-
лизируются проблемы учебного процесса, связанные с языковым 
барьером, иным менталитетом и религиозными воззрениями. Пока-
заны пути решения проблемы, предлагаемые Духовным управлением 
мусульман Дальнего Востока.

Ключевые слова: дети-мигранты, Духовное управление мусульман 
Дальнего Востока (ДУМ ДВ), адаптация к российской действитель-
ности, языковой барьер, образовательная организация.

INTEGRATION OF INTERNATIONAL YOUTH  
INTO MODERN RUSSIAN SOCIETY  
(ON THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK TERRITORY)

T. A. Sultonova, head of the Administration of the Spiritual Administration 
of Muslims of the Far East as Part of the Central Spiritual Administration  
of Muslims of Russia, Chairman of the Union of Muslim Women of the Far East

The article deals with the issues of adaptation of migrant children from 
Central Asian states to the Russian reality. The problems of the educational 
process related to the language barrier, different mentality and religious 
beliefs are analyzed. The ways of solving the problem proposed by the 
Spiritual Administration of Muslims of the Far East are proposed.

Keywords: migrant children, Spiritual Administration of Muslims of the 
Far East (DOOM DV), adaptation to Russian reality, language barrier, 
educational institution.
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Не секрет, что из года в год количество мигрантов в России увеличивается. 
Бόльшая их часть остается в стране и получает гражданство. Часто мигранты 
приезжают вместе с детьми, которым, как и их сверстникам, необходимо об-
разование. Однако в силу незнания языка или недостаточного владения им при 
поступлении в школу эти дети начинают испытывать серьезные трудности в об-
учении и налаживании взаимоотношений с русскоговорящими сверстниками. 
Поэтому в настоящее время достаточно актуальны вопросы об организации 
образовательного процесса детей-мигрантов.

К сожалению, централизованный учет численности детей-мигрантов, 
в том числе обучающихся в российских школах, не ведется, а ведомственные 
базы разных организаций отличаются.

Кого называют «детьми-мигрантами» или «детьми-инофонами» по 
отношению к России? Это дети, которые приезжают в нашу страну вместе с ро-
дителями или к родственникам, проживающим на территории Российской Фе-
дерации. Вторя категория – это, как правило, подростки, которые определяются 
термином «несопровождаемые несовершеннолетние».

Данная ситуация приводит к тому, что дети, плохо владеющие русским 
языком, объединяются в обособленные социальные группы, тем самым создавая 
очаги социального напряжения. Языковые барьеры способствуют отчуждению 
в отношении русскоязычного населения, его культуры, образа жизни и традиций.

Следствием перечисленного становится нежелание учить язык, принимать 
устои общества и интегрироваться в него. Уровень владения русским языком 
у таких детей крайне низок. Что еще хуже, у детей отсутствует стимул учить 
русский язык в силу того, что они большую часть времени (дома) находятся 
в среде, где русский язык не используется в качестве средства коммуникации.

Это в итоге приведет к двум последствиям:
– количество людей, свободно владеющих русским языком в нашем регионе, 

будет неуклонно снижаться за счет постоянного притока мигрантов, потомки 
которых, в силу вышеназванных причин, не будут владеть государственным 
языком Российской Федерации;

– а отсутствие языковых навыков приведет к тому, что мигранты во вто-
ром поколении будут объединяться в автономные группы с образом жизни 
в отрыве от российского социума, что неминуемо приведет к появлению гетто 
и маргинализации мигрантов;

– а это, в свою очередь, позволит различным экстремистским и криминаль-
ным организациям легче влиять на таких людей и вовлекать в свою деятельность;

– качество образования начнет падать из-за снижения требований к об-
учающимся, так как стандартная образовательная программа для таких детей 
будет слишком сложной вследствие использования лексики, не соответствующей 
уровню подготовки учащихся.
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Так как на данный момент нет предпосылок к уменьшению притока мигран-
тов в регион, напрашивается очевидный вывод: если не принять своевременных 
мер, через некоторое время мы можем столкнуться с серьезной проблемой 
языкового и культурного конфликта.

Встает резонный вопрос: существует ли решение данной проблемы?
К сожалению, существующая школьная образовательная система не ориен-

тирована на обучение иностранных детей с отличной культурой и религиозным 
мировоззрением так, как эта система выстроена в высших учебных заведениях.

Любой уважающий себя вуз готовит программу адаптации для иностранных 
студентов, плавно внедряя в программу обучения языку лексику, необходимую 
для дальнейшей учебы.

Практика работы с детьми иностранцев, которая существует в школах, 
ориентирована больше не на повышение уровня образования детей, а на ми-
нимизацию ущерба показателям общего уровня успеваемости. Программа не 
включает адаптационный курс, в течение которого дети изучают всю необхо-
димую бытовую и учебную лексику.

Образовательная программа, даже для детей в коррекционных классах, 
превосходит лексические возможности таких обучающихся. Как итог, у детей 
снижается успеваемость, теряется мотивация и желание интегрироваться в новую 
среду, потому что она представляется агрессивной.

Конечно, по прошествии определенного времени дети начинают демонстриро-
вать небольшой прогресс, однако получаемый результат несопоставим с количеством 
потраченного времени и усилий, что говорит о неэффективности такого подхода. 
Вдобавок в течение периода, за который дети успевают получить минимальный 
лексический запас, не усваивается основная образовательная программа.

Выход из текущей ситуации существует: необходимо предусмотреть 
адаптационный период для детей-мигрантов.

Ребенок, плохо говорящий по-русски, должен иметь минимум один год 
интенсивного обучения языку, истории и культурным особенностям русского 
народа. Такая практика повсеместно существует в вузах, однако она не приме-
няется до сих пор в школах.

В настоящее время такого рода программ еще не существует, но на сегод-
няшний день разработана и требует тестирования модель адаптации и инте-
грации детей в образовательную среду с привлечением воспитанников мечети 
г. Хабаровска.

Духовное управление мусульман Дальнего Востока (ДУМ ДВ) в составе 
Центрального духовного управления мусульман России проводит огромную 
работу с детьми иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федера-
цию из государств среднеазиатского региона. Они составляют подавляющее 
большинство из тех, кто занимается на учебных курсах, организуемых ДУМ ДВ.
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Духовное управление старается охватить детей вех возрастов, начиная от 
дошкольников, посещающих Центр по уходу и присмотру за детьми «Райские 
птички» (Хабаровск) до подростков, занимающихся в Просветительском центре 
имени Наили-ханум при молитвенных помещениях ДУМ ДВ.

В этих центрах оборудованы классы, в которых дети занимаются школьными 
уроками с репетиторами, а после этого воспитатели проводят для них занятия 
по духовно-нравственному и культурному воспитанию в исламе.

Центр по уходу и присмотру за детьми «Райские птички» принимает де-
тей разных национальностей из мусульманских семей. В Центре организовано 
воспитание детей, прививаются традиционные ценности, что способствует 
их умственному, духовному и физическому развитию. Также осуществляется 
языковая адаптация, подготовка детей к обучению школе. Лепка, рисование, 
разные игры. Деятельность организации направлена на формирование духов-
ных, нравственных и эстетических ценностей и стремления к здоровому образу 
жизни. Особое внимание уделяется дошкольной подготовке и занятиям по рус-
скому языку, для этого демонстрируются детские развивающие мультфильмы 
на русском языке, прослушиваются русские народные сказки, учатся стихи на 
русском языке. Параллельно проводятся занятия по математике, окружающему 
миру, развитию речи. Также в эти уроки и беседы вкладываются этнические 
и эстетические мусульманские ценности, в том числе правила поведения дома, 
с родителями, в обществе.

В конечном счете весь этот комплекс мероприятий помогает адаптироваться 
не только детям, но и их мамам, которые многому учатся у своих детей, особен-
но знанию русского языка. Такой «тандем» благотворно влияет на адаптацию 
и интеграцию мигрантов на территории Дальнего Востока.

Особый интерес среди молодежи вызвал организованный Хабаровской 
епархией проект «Дружба, крест и полумесяц», направленный на обучение 
детей-мигрантов русскому языку, ознакомлению с православной культурой.

Как отмечено в статье «Дружба, крест и полумесяц: проект завершен» на 
официальном портале Приамурской митрополии, «изучение русского языка, 
культуры, веры поможет ребятам из числа семей-мигрантов адаптироваться 
в нашем обществе, снизит уровень тревожности, поможет лучше понять страну, 
которая стала для них домом».

В ходе занятий и нескольких экскурсий ребята имели возможность озна-
комиться с историческими и культурными местами краевого центра, с жизнью 
православного Хабаровска и историей города. Часть занятий посвятили теме 
«Великая война». В рамках бесед участники обсуждали подвиг советских солдат, 
совершенный ради победы над фашистскими захватчиками. Данное меропри-
ятие было призвано помочь нахождению общих точек соприкосновения для 
организации диалога.
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Проект реализовывался за счет грантовой поддержки конкурса малых 
грантов «Мы говорим по-русски!». Данный опыт стал примером одной из форм 
адаптации детей, проживающих на территории города Хабаровска.

Подводя итог, необходимо отметить что адаптация мигрантов в России, 
как и в других странах, процесс сложный и требующий длительного времени. 
Особенно сложно участвовать в этом процессе детям мигрантов. Находясь сразу 
в двух культурно-этнических плоскостях – между традициями, обычаями своего 
народа и принимающего общества – им сложно в него интегрироваться. Услож-
няет процесс адаптации незнание языка, что создает трудности с вхождением 
в школьный коллектив и с получением знаний.

Естественно, в решении этой проблемы должны быть задействованы школь-
ные психологи и педагоги. Важная часть ответственности за процесс адаптации 
лежит на родителях и организациях национально-религиозного направления, 
где работают психологи, обладающие опытом работы в данном направлении.

Источник
«Дружба, крест и полумесяц»: проект завершен // Православный Хабаровск: 
официальный портал Приамурской митрополии. URL: http://pravkhabarovsk.ru/
blog/druzhba-krest-i-polumesjats-proekt-zavershen/ (дата обращения: 15.02.2022).
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В XIX ВЕКЕ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ 
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)

Т. А. Ярославцева, профессор кафедры социально-гуманитарных и эко-
номических дисциплин Дальневосточного юридического института 
МВД России, доктор исторических наук, доцент;

Н. В. Солодова, преподаватель кафедры церковно-практических и исто-
рических дисциплин Хабаровской духовной семинарии

Авторы рассматривают отдельные аспекты государственно-церковных 
отношений в России на примере Дальнего Востока и Русской право-
славной церкви, анализируя процесс и методы влияния государства 
на религиозные объединения и общество в целом. 
Анализ свидетельствует, что российские государственно-церковные 
отношения имеют тенденцию к подчинению религиозных институтов 
потребностям государства, из-за чего в обществе могут возникнуть 
серьезные межрелигиозные конфликты.
Методологические подходы (проблемно-хронологический, про-
блемно-функциональный и др.) к исследованию позволили рас-
крыть основные направления государственно-церковных отношений 
в XIX веке – начале ХХI в. и прийти к выводу, что концепция политики 
государства в сфере отношений с религиозными объединениями 
до сих пор не обрела устойчивость и непротиворечивость, что обу-
словливают актуальность изучения исторического опыта развития 
государственно-церковных отношений.

Ключевые слова: государственно-церковные отношения, традици-
онная культовая практика, подвижнический труд, миссионерская 
деятельность, межрелигиозное согласие, духовно-нравственная 
основа общества, политическая социализация.
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STATE-CHURCH RELATIONS IN THE XIX CENTURY –  
THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY  
(ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FAR EAST)

T. A. Yaroslavtseva, professor of the Department of Social and Humanitarian 
and Economic Disciplines of the Far Eastern Law Institute of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia, Doctor of History, Associate Professor;

N. V. Solodova, lecturer of the Department of Church and Practical  
and Historical Disciplines of the Khabarovsk Theological Seminary

The authors consider certain aspects of state-church relations in Russia 
on the example of the Far East and the Russian Orthodox Church, analyz-
ing the process and methods of state influence on religious associations 
and society as a whole.
The analysis shows that Russian state-church relations tend to subordinate 
religious institutions to the needs of the state, which can lead to serious 
interreligious conflicts in society.
Methodological approaches (problem-chronological, problem-functional, 
etc.) to the study allowed us to reveal the main directions of state-church 
relations in the XIX century – the beginning of the XXI century and 
come to the conclusion that the concept of state policy in the sphere 
of relations with religious associations has not yet gained stability and 
consistency, which determines the relevance of the study of historical 
experience development of state-church relations.
Keywords: state-church relations, traditional cult practice, ascetic work, 
missionary activity, interreligious harmony, spiritual and moral basis  
of society, political socialization.

В дореволюционный период большая часть дальневосточного населения не 
относила себя к какой-либо религии. Традиционная культовая практика коренных 
малочисленных народов была широко распространена особенно в национальных 
районах Дальнего Востока. Наиболее прочные позиции в регионе занимала не 
Русская православная церковь (РПЦ), а протестантские церкви. «Православие 
не было господствующей религией» [1, с. 4].

Развитие государственно-церковных отношений на благо российского 
государства на Дальнем Востоке России до 1917 г. было связано с поддержкой 
миссионерской деятельности РПЦ, поэтому память о миссионерах, их делах 
сохраняется уже долгие годы.
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Служитель РПЦ, как правило, всегда был вместе с народом, а в трудные 
дни становился ближе, роднее, делился последним, что имел. Необходимость 
в священниках была продиктована важной целью: «..дабы в дальнейшем сих 
стране младыя юности исправление, чрез наставление въ школахь, начало было, 
чтоб от посеянных семян новых лучшего произращения надежда была» [13].

Открытая в Приамурье миссия являлась одним из средств, способство-
вавших сближению русских переселенцев с местными народностями. Важным 
направлением подвижнического труда священников-миссионеров являлось раз-
витие церковно-приходского образования на Дальнем Востоке среди местного 
населения. Они открывали церковно-приходские школы, составляли азбуку, 
переводили с русского языка книги.

Так, в первой половине XIX в. о. Иоанн (Вениаминов) подготовил азбуку 
алеутско-лисьевского языка из славянских букв. Для обучения грамоте якутов 
была разработана грамматика якутского языка. С русского языка на якутский 
в 1857 г. были переведены церковные книги священниками Камчатской епархии.

Воспитанник Благовещенской Духовной семинарии Дмитрий Филиппович 
Кузьмин [11] оставил след в развитии православия на Дальнем Востоке. Он 
знал 5 иностранных языков (греческий, латинский, немецкий, французский, 
маньчжурский) [4]. Лично изъявил желание служить на благо РПЦ на Дальнем 
Востоке. Подал прошение направить его в Камчатскую духовную семинарию 
19 августа 1896 г. [11].

Как свидетельствуют архивные и другие источники, духовные миссии 
сыграли важную роль в развитии православия среди народов Дальнего Востока, 
в том числе в Японии, Китае и Корее.

В сложные для Российской империи годы войны (1904–1905) церковь 
выполняла задачу религиозного сопровождения сотен тысяч православных 
солдат, которые несли службу отечеству в отдаленных районах империи.

Численность военных священников в 1904–1905 гг. на Дальнем Востоке 
составляла более 250 человек. Военные клирики вместе с солдатами и офицерами 
находились в естественных условиях, связанных с походной жизнью, и вместе 
с ними преодолевали трудности. Священник в армии или на флоте занимался 
пастырско-просветительской деятельностью, выражавшейся «прежде всего 
и главным образом в учительстве» [8].

Служение отечеству во всех проявлениях не только придавало значение 
РПЦ, но и создавало «православный контекст» в государственной политике [15]. 
Подвижнический труд миссионеров с точки зрения внутри- и внешнеполитических 
задач, стоявших перед империей в конце XIX – начале XX в., повышал авторитет 
не только православия, но и государства.

Особенностью государственно-церковных отношений в советский пе-
риод было то, что на мировоззрение граждан существенно повлияла научно- 
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атеистическая пропаганда государства. В 1936 г. антирелигиозную пропаганду 
ввели как обязательную часть деятельности в школах и библиотеках. Данные об-
стоятельства обострили религиозную обстановку в стране, особенно в регионах.

В результате в условиях антицерковной деятельности государства постра-
дали тысячи дальневосточников. Преследование верующих активизировалось 
после февральско-мартовского пленума 1937 г. Верующие были взяты на опе-
ративный учет органов НКВД. Собирались компрометирующие материалы на 
тех, кто состоял в переписке с лицами, находившимися за границей (в Харбине, 
Франции, США и др.).

По данным Правительственной комиссии по реабилитации жертв полити-
ческих репрессий, в 1937 г. было арестовано 136 900 православных священно- 
и церковнослужителей, из них расстреляно 85 300 [2].

Архивные источники свидетельствуют о том, что православных священ-
нослужителей, протестантских проповедников и пресвитеров судили, выслали 
либо раскулачивали, лишали избирательных прав под сфабрикованным предлогом 
того, что они якобы «активно занимаются антисоветской деятельностью» [16].

На 1937 г. пришелся пик репрессий и на Дальнем Востоке. В 1930-е в При-
морье аресты пастырей и прихожан, проводившиеся НКВД, были массовыми. 
Последние православные приходы РПЦ прекратили существование в 1937 г. 
Из 150 храмов в Приморье сохранились только 14 церковных зданий. Е. Б. Бак-
шеева приводит данные по Дальневосточному краю: «в 1936 г. действовало 8 
из 489 церквей [8, с. 70], а в 1941 г. культовая деятельность религиозных групп 
в регионе была прекращена полностью» [2].

Сложившаяся религиозная ситуация привела к тому, что до 1943 г. дей-
ствовавших храмов в регионе не было. Вместе с тем методы пропагандистского 
воздействия и физическое уничтожение духовенства оказались неэффективными, 
не привели к угасанию православного сознания у большой части населения.

Начало Великой Отечественной войны повлияло на политическое руко-
водство, которое вынуждено было перейти к политике религиозной терпимости. 
Собраниям верующих были разрешены церковные службы, предоставлены 
помещения для этих целей. Для подготовки церковных кадров было разрешено 
открытие православного богословского института в Москве и богословских 
курсов в регионах [5].

Дальневосточные епархии стали возрождаться с 1943 г. Как свидетель-
ствуют архивные источники, в годы Великой Отечественной войны на Дальнем 
Востоке начали «действовать 5 православных храмов: 2 – в Хабаровском крае, 
3 – в Приморье» [7].

В рамках государственной политики формировалась новая концепция, 
направленная на улучшение взаимоотношений государства с РПЦ. В 1944 г. была 
обновлена нормативная правовая база и стали понятными правила, по которым 
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государство намеривалось строить отношения с РПЦ в перспективе. В свою 
очередь, Поместный собор РПЦ (31 января – 4 февраля 1945 г., Москва), принял 
Положение об управлении РПЦ, после чего, как ыкрно отмечает Т. А. Чумаченко, 
церковь получила источник «легитимности режима» [18, с. 122].

Существовавшие в правовом светском государстве взаимоотношения 
православной религии следует рассматривать как социальное явление, которое 
регулируется законодательством в результате реализации государственной 
политики в конкретном историческом периоде.

После развала СССР в России были отброшены все идеологические штампы 
прежней эпохи, утрачены и многие нравственные ориентиры.

Страна оказалась в преддверии потери управляемости территориями 
и объединяющих народы ценностей, созданных более чем за 70 лет коммуни-
стической идеологии. В обществе в постсоветское время нарастали проявления 
межэтнических и межрелигиозных противоречий.

В современном обществе России – «явный дефицит духовных скреп: 
милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомо-
щи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились» [6, с. 16]. Чтобы оставаться Россией потре-
буется «сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять 
себя как нация» [12].

Государство должно «всецело поддержать институты, которые являются 
носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность 
передавать их из поколения в поколение», а также «укреплять межнациональ-
ное и межрелигиозное согласие». В решении данной задачи могут участвовать 
священнослужители, которые «не просто работают, они служат Всевышнему, 
Господу служат, людям служат» [17].

Позиция религиозных организаций, особенно в последнее десятилетие, 
дает возможность восстанавливать единство церкви и общества, и отчасти го-
сударства. История миссионерской деятельности РПЦ показывает, что религи-
озная культура, в частности православная, значительно влияет на формирование 
духовно-нравственных ценностей во благо общества.

В современных условиях особенно актуальными стали вопросы сохранения 
суверенитета России, ее целостности как многонациональной Федерации и воз-
рождения духовно-нравственных ценностей. Для России, с ее многообразием 
языков, традиций, этносов, культур и вероисповеданий, религиозный вопрос, 
без всякого преувеличения, имеет особое значение.

Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы изучения 
развития государственно-церковных отношений для укрепления духовно-нрав-
ственной основы общества.
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В постсоветские годы возродились многие конфессиональные структуры, 
увеличилось число различных религиозных объединений и организаций (около 
60 конфессий).

Религиозные организации и государственные институты уже не столько 
состязаются, сколько дополняют друг друга в рамках политической социализации. 
При поддержке государства они свободно осуществляют свою деятельность 
по распространению вероучения, участвуют в социокультурной, милосерд-
но-благотворительной, общественно-политической и хозяйственно-предпри-
нимательской сферах.

В современных условиях отмечается активное сотрудничество религиозных 
институтов со структурами системы государственной власти, что приобрета-
ет особую политическую, научную и практическую значимость. В частности, 
в области конфессионально-армейских взаимодействий лидирующие позиции 
принадлежат РПЦ [6].

Традиционно взаимодействие религиозных и армейских институтов стро-
ится на трансляции военнослужащим определенных ценностей и мировоззрен-
ческих установок. Исторически подтверждается, что религиозные организации 
всегда прививали духовные ценности и чувство гражданственности, патриотизма, 
преданности Родине. Однако с 2000 г. религиозные институты становятся все 
более значимым фактором процесса политической социализации.

Используя данные обстоятельства, современное государство может 
решать задачи нравственного обоснования необходимости службы в воору-
женных силах в части психологической адаптации призывника к новой для 
него реальности и т. п.

Привлекать духовенство к работе с заключенными на постоянной основе 
можно и в системе МВД России. Например, активнее использовать потенциал 
религиозных организаций в работе по профилактике рецидивной преступности 
среди лиц, отбывших уголовное наказание, а также по расширению сети реаби-
литационных центров для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

Следует учитывать тот факт, что баланс государственных и конфессио-
нальных интересов сегодня настолько неустойчив, что может быть легко на-
рушен любой из сторон. Отсюда целесообразно более четко формализовать 
государственно-конфессиональные отношения, исключив различные трактовки 
сотрудничества государственных и религиозных институтов. Как считает Е. В. Ро-
манова, «оптимальной моделью выстраивания взаимодействия органов власти 
с группами религиозной общественности может стать правовое партнерство 
и диалог» [14].

Конфессии могут участвовать в формировании российской культуры 
и государственности в части реализации программ, отражающих позицию ре-
лигиозной организации по отношению к таким феноменам, как «государство», 
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«права человека», «патриотизм» и т. п. Это может способствовать укреплению 
стабильности политической системы. К тому же позволяет повысить нравствен-
ное образование детей и молодежи при воспитании качеств гражданственности, 
патриотизма, культуры межэтнического и межконфессионального общения, от 
чего выиграет общество в целом.

Достижению эффективности взаимодействия будет способствовать анали-
тическая работа созданных при органах власти всех уровней координационных 
структур, которые будут выступать связующим звеном между исполнительными 
органами государственной власти федерального и регионального уровня, орга-
нами местного самоуправления и религиозными организациями.

По мнению авторов статьи, религия, являясь фактором личной, обще-
ственной и государственной жизни, играла и продолжает играть важную роль 
в истории народов. Отсюда миссионерская деятельность религиозных органи-
заций может проявлять себя в качестве института высшего морального стимула 
[См. об этом также: 17].

От качества государственно-церковных отношений зависит социально-по-
литическая стабильность современного общества и даже суверенитет страны. 
Вместе с тем противоречивость и значимость религиозного фактора в обществе 
диктуют необходимость учета исторического опыта государственно-церковных 
отношений как в теоретическом, так и в конкретно-историческом аспекте, что 
способно помочь в преодолении проблем в области формирования духовно-нрав-
ственных ценностей общества.

Таким образом, в статье рассмотрен сложный противоречивый процесс 
развития государственно-церковных отношений в России с учетом специфики 
Дальнего Востока.

История развития взаимоотношений государства и РПЦ показывает, 
что религиозный вопрос всегда оставался в центре внимания власти и находил 
воплощение в политике как государства, так и его регионов.

Государство поддерживало подвижнический труд священников и мис-
сионерскую деятельность религиозных организаций на Дальнем Востоке. 
Представители церкви, несмотря на гонения в советский период, проявляли 
готовность служить Отчизне и формировать духовно-нравственные ценности 
общества.

Следует отметить, что данная тема привлекает исследователей сложным, 
драматичным и противоречивым процессом построения новой модели госу-
дарственно-церковных отношений, а также появлением возможности изучения 
ранее засекреченных архивных документов, позволяющих по-новому взглянуть 
на исследуемые события.
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товки Дальневосточного юридического института МВД России

В статье представлены результаты анализа ведомственных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих организацию огневой 
подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации, опре-
делены основные направления по усовершенствованию процесса 
огневой подготовки.
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PROSPECTS FOR IMPROVING THE MANUAL  
ON THE ORGANIZATION OF FIRE TRAINING 
IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

E. E. Andreev, head of the Department of Professional Service Training of 
the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article presents the results of the analysis of departmental normative 
legal acts regulating the organization of fire training in the internal affairs 
bodies of the Russian Federation, and identifies the main directions for 
improving the process of fire training.
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Цель исследования – определить основные направления усовершенство-
вания процесса огневой подготовки сотрудников полиции на современном 
этапе на основе анализа ведомственных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих организацию огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской  Федерации [1; 2].

Достижение цели осуществлялось решением ряда задач:
1) провести анализ ведомственных приказов, регламентирующих органи-

зацию огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации;
2) определить основные направления усовершенствования процесса 

огневой подготовки сотрудников полиции на современном этапе.
Для решения первой задачи были сравнены ведомственные акты по ор-

ганизации огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел: приказ 
от 11 сентября 2000 г. № 955 (далее – приказ 955), приказ от 23 ноября 2017 г. 
№ 880 (далее – приказ 880), проект приказа 2022 г. (далее – проект 2022).

Цель огневой подготовки определяется в приказах 955 и проекте 2022, 
в приказе 880 – нет.

Задачи огневой подготовки:
– формирование умений и навыков в обращении с огнестрельным оружи-

ем – определена во всех приказах;
– приобретение знаний по теоретическому разделу – только в приказе 880 

и проекте 2022;
– обеспечение готовности сотрудников к действиям с оружием – в приказе 

955 и проекте 2022.
Основное сходство – между приказом 955 и проектом 2022, различия только 

в отсутствии разделов «Порядка оценки огневой подготовки» и «Организация 
и проведение соревнований по стрельбе».

В приказе 880 мы видим отсутствие трех разделов в сравнении с приказом 
955, это:

– примерная методика обучения упражнениям Курса стрельб;
– порядок оценки огневой подготовки;
– организация и проведение соревнований по стрельбе.
В проекте 2022 увеличен раздел «Курс стрельб из боевого ручного стрелково-

го оружия и метания гранат» в части упражнений учебных стрельб, добавлен раздел 
«Организация и порядок проведения стрельб из вооружения боевых машин».

Также на завершающем этапе исследования была проанализирован дисци-
плина «Огневая подготовка» основных программ профессионального обучения 
сотрудников полиции на современном этапе [4; 5].
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Для сравнения были взяты основные программы профессионального об-
учения лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних 
дел 2017 и 2019 гг. Характерны различие между количеством часов в сторону 
уменьшения по программе 2019 г. – с 110 до 90 часов – и выделение 20 часов на 
самостоятельную подготовку для обеих дисциплин.

Подводя итоги по исследованию в целом, можно сделать следующие выводы.
С 2000 г. по настоящее время приказы по утверждению Наставления по 

организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации были изменены трижды.

Основные направления по усовершенствованию процесса огневой подго-
товки сотрудников полиции на современном этапе определяются в следующем:

– увеличивается количество упражнений и нормативов по огневой 
подготовке;

– увеличивается количество вооружения для упражнений учебных и кон-
трольных стрельб и сдачи нормативов, в проекте 2022 добавляется даже раздел 
по обучению стрельбе из вооружения боевых машин.

Вместе с тем необходимо отметить и сложности следующего характера:
– раздел «Порядок оценки огневой подготовки» представлен в приказе по 

порядку организации профессионального обучения [3], отдельно от наставления;
– уменьшается количество часов по дисциплине «Огневая подготовка» по 

основным программам профессионального обучения и, соответственно, видов 
занятий (самостоятельная подготовка, лекция) и тем практических занятий 
(например, учебные стрельбы из пистолета и др.) в этих программах.
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В статье представлены результаты анализа ведомственных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих организацию физической 
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The article presents the results of the analysis of departmental normative 
legal acts regulating the organization of physical training in the internal 
affairs bodies of the Russian Federation, covering the period from 1996 
to the present.

Keywords: analysis, departmental normative legal act, physical training, 
internal affairs body.



Актуальные проблемы науки и практики

362

Наше исследование по сравнительному анализу ведомственных норматив-
ных правовых актов, регламентирующих организацию физической подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федерации [1–3], охватывает период 
с 1996 г. по настоящее время.

Цель исследования – определить актуальные проблемные вопросы по 
организации и проведению физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации на современном этапе.

Достижение цели осуществлялось решением ряда задач:
1) на основе анализа приказов органов внутренних дел Российской Феде-

рации выявить основные противоречия, проблемные вопросы в организации 
физической подготовки сотрудников полиции;

2) конкретизировать пути решения выявленных проблемных вопросов по 
организации физической подготовки сотрудников полиции.

Для решения первой задачи были сравнены приказы по организации фи-
зической подготовки сотрудников органов внутренних дел от 29 июля 1996 г. 
№ 412, от 15 мая 2001 г. № 510, от 1 июля 2017 г. № 450.

Сравнивались цели, задачи, основные разделы, темы подготовки, основные 
средства подготовки, комплексные упражнения.

Что касается основной цели, то в приказе от 29 июля 1996 г. № 412 [3] 
определены несколько положений для повышения качества физической подго-
товки сотрудников МВД России, основным из которых является обеспечение 
физической готовности личного состава к выполнению служебных обязанностей 
и выполнение программы по физической подготовке в полном объеме. Основные 
цели в приказах от 15 мая 2001 г. № 510 [2] и от 1 июля 2017 г. № 450 [1] – совер-
шенствование физической подготовленности сотрудников милиции и полиции, 
формирование умений применять физическую силу, боевые приемы борьбы, 
поддержание высокой работоспособности.

При сравнении основных задач физической подготовки можно увидеть, 
что указанные нормативные правовые акты имеют сходство и отличия.

Основными схожими задачами являются развитие профессионально важ-
ных физических качеств, формирование двигательных умений и навыков для 
правомерного применения физической силы и боевых приемов борьбы, а также 
укрепление здоровья, повышение устойчивости к воздействию неблагоприятных 
факторов служебной деятельности.

Отличия отмечены в приказе от 29 июля 1996 г. № 412, который определяет 
такие задачи, как повышение мастерства сотрудников в служебно-прикладных 
видах спорта, внедрение форм занятий физической подготовкой в режимах 
учебы, работы, отдыха, а также владение навыками самоконтроля за здоровьем 
в процессе физической подготовки.
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Кроме того, в данном нормативном правовом акте были названы специ-
альные задачи, такие как овладение навыками боевых приемов борьбы после 
физической нагрузки, преодоление полос препятствий и подъем по штурмовой 
лестнице.

Основные темы (разделы) физической подготовки фактически без из-
менений сохранились с 1996 г. по настоящее время. Вместе с тем в приказе от 
15 мая 2001 г. № 510 содержание следующих разделов для сотрудника полиции 
более специализированно:

– боевые приемы борьбы с моделирующими ситуациями задержания 
правонарушителя;

– преодоление препятствий с преследованием правонарушителя;
– комплексные задания по схеме «поиск – преследование – задержание 

сопротивляющихся правонарушителей».
Согласно приказу от 1 июля 2017 г. № 450 в раздел «Прикладная атлети-

ческая гимнастика» включены только силовые комплексные упражнения для 
мужчин и женщин. Занятия раздела «Преодоление препятствий» направлены 
на комплексное развитие только основных физических качеств и формирование 
навыков преодоления искусственных и естественных препятствий: в п. 35.1 
данного раздела рекомендовано «в обучении основное внимание уделять разви-
тию способностей преодолевать препятствия с учетом возможного вступления 
в огневой контакт» [1]. К сожалению, упражнения, входящие в данный раздел, 
не предусматривают совершенствование интегральной подготовленности 
сотрудников.

Необходимо также отметить, что в приказе № 412 был раздел оценки по 
показателям нормативов физической подготовки.

Подводя итоги по исследованию в целом, можно сделать следующие выводы.
Основным проблемным вопросом по организации и проведению физиче-

ской подготовки сотрудников полиции является противоречие между наличием 
рекомендаций в наставлениях и пособиях использовать комплексные упражне-
ния и отсутствием таковых для обеспечения готовности сотрудника полиции 
к оперативно-служебной деятельности.

Для решения второй задачи исследования и проблемного вопроса по от-
сутствию комплексных упражнений для обеспечения готовности сотрудника 
полиции к оперативно-служебной деятельности можно использовать комплекс-
ные упражнения, разработанные авторским коллективом ДВЮИ МВД России, 
которые используются на завершающем этапе обучения по теме «Учебно-боевая 
практика» дисциплины «Физическая подготовка». Описание таких упражне-
ний представлено в пособии «Специальные средства индивидуальной защиты 
и активной обороны, используемые в органах внутренних дел» [4].
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Решить данный вопрос поможет также обращение к межкафедральному 
опыту проведения комплексного мероприятия – служебной эстафеты с элемен-
тами преодоления полосы препятствий, применения боевых приемов борьбы, 
стрельбы, горно-высотной подготовки.
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В статье рассмотрены особенности техники прицельного выстрела, 
состоящей из нескольких элементов: изготовка, дыхание, прицелива-
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aiming shot technique as a whole.

Keywords: aimed shot technique, shot, hold, hand fixation, ready position.

Техника прицельного выстрела состоит из нескольких элементов. Это 
изготовка, дыхание, прицеливание и спуск. Все эти элементы рассматриваются 
в источниках [См., например: 1–5] по отдельности, но важно «объединить» их 
для воспроизведения действия в целом, выделив при этом особенности техники 
прицельного выстрела.

При стрельбе без ограничения по времени пистолет желательно подво-
дить к району прицеливания сверху. Для этого необходимо встать в изготовку 
с удержанием пистолета одной рукой, сориентироваться на мишень. Произвести 
проверку: рука с оружием должна быть в районе прицеливания. Далее нужно 
передохнуть, не меняя изготовки и хвата поставить пистолет на стол или на 
стойку. После отдыха нужно приподнять пистолет над столом и сразу закрепить 
запястный сустав в положении «ровная мушка», проконтролировать это поло-
жение взглядом: мушка из-за изменения угла будет слегка утоплена в прорези 
прицела, затем приподнять пистолет немного выше листа мишени, при подъеме 
руки с оружием сделать вдох, остановив пистолет на верхней фазе вдоха. Затем 
плавно опускают пистолет в район прицеливания, одновременно делая выдох. 
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Опускание пистолета идет четко по вертикали, движение постепенно замедля-
ется при приближении к району прицеливания. Как только мушка пересекает 
верхний край листа мишени, включается в работу указательный палец, нажима-
ющий на спусковой крючок, который постоянно наращивает усилие. Важно не 
останавливать его. Если появляется чувство, что выстрел будет некачественным 
и палец останавливается, желательно отложить выстрел.

На этом этапе – от верхнего края мишени до района прицеливания – од-
новременно выполняются три действия:

– выдох;
– выравнивание мушки в прорези прицела;
– опускание руки в район прицеливания.
Когда рука с пистолетом доходит до района прицеливания, нужно оста-

новить ее, задержать дыхание на полувыдохе, при этом продолжая наращивать 
давление на спусковой крючок. После фиксации руки в районе прицеливания 
нужно проконтролировать мышечные ощущения, сравнить с тем, что видит 
глаз, и плавно доработать спуск курка.

В районе прицеливания кроме проверки мышечных ощущений вы одно-
временно выполняют два действия:

– постоянно плавными движениями выравнивают мушку: мушка должна 
быть активной, как только глаз отличает ее отклонение, плавным движением ее 
возвращают в положение «ровная»;

– дожимают спуск.
Выстрел – или щелчок курка при работе вхолостую – не должен изменить 

характер и амплитуду колебаний пистолета. Это значит, что при холостом вы-
стреле не должно быть вздрагивания руки с оружием, а при работе с патроном – 
изменения мышечного напряжения: после отдачи рука с пистолетом должны 
вернуться четко в район прицеливания.

После щелчка курка при холостой стрельбе или после возврата пистолета 
после отдачи в район прицеливания нужно удерживать пистолет еще 2–3 с. 
Причем удерживать с тем же напряжением, которое было в момент выстрела, 
постоянно выравнивая мушку.

Работая вхолостую или с патроном, нужно заставлять себя после выстре-
ла восстанавливать положение и возвращать пистолет в район прицеливания, 
удерживая «ровную» мушку еще 2–3 с, и только после этого опускать оружие.

При стрельбе без ограничения времени весь цикл выстрела длится примерно 
15–20 с. Если выстрел в течение 20 с не сделан, стоит его отложить: лучше не 
допустить ошибки, чем потом, когда она превратится во вредный навык, долго 
исправлять. По этой же причине между выстрелами необходим отдых не менее 
30 с, между сериями выстрелов – 5 мин. Активная работа над выстрелом в районе 
прицеливания в среднем длится 4–6 с.
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Изложенное является моделью техники прицельного выстрела. На первом 
этапе занятий прежде всего необходимо находить и исправлять свои ошибки. 
Затем приступить к работе с оружием. Для более качественной тренировки при-
цельного выстрела нужно несколько раз прочитать рекомендации и мысленно 
смоделировать для себя последовательность действий по производству выстрела.
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А. С. Пашин, преподаватель кафедры профессиональной служебной 
подготовки Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассмотрены основные виды спуска курка с боевого взвода, 
а также разные методы управления нажатием на спусковой крючок 
пистолета.

Ключевые слова: спусковой крючок, нажим, свободный ход, срыв 
курка, ошибка при выстреле.

TRAINING FOR SMOOTH SHOOTING FROM A PISTOL
O. I. Ermakov, lecturer of the Department of Professional Service Training 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia;

A. S. Pashin, lecturer of the Department of Professional Service Training  
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses the main types of trigger release from a combat pla-
toon, as well as various methods of controlling the trigger pull of a pistol.

Keywords: trigger, pressure, free travel, trigger release, error when firing.

По характеру производства спуск курка с боевого взвода (далее – спуск 
курка) делят на «сухой», «мягкий» и «спуск с предупреждением» [1–5].

«Сухой спуск» отличается тем, что спусковой крючок при нажатии на него 
заметно перемещается. Но как только прилагаемое усилие превысит натяжение, 
происходит срыв курка с боевого взвода.

«Мягкий спуск», или «спуск с подтяжкой» характеризует то, что при на-
жиме пальцем спусковой крючок заметно подается с большим или меньшим сво-
бодным ходом. Срыв курка с боевого взвода должен быть практически незаметен.

«Спуск с предупреждением» характеризуется предварительным свобод-
ным ходом и последующей остановкой – предупреждением. При приложении 
дополнительного усилия после остановки спускового крючка происходит срыв 
курка с боевого взвода. Спуск после предупреждения, в свою очередь, может 
быть либо «сухим» либо «с подтяжкой».
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Для боевого пистолета рекомендуется спуск, который подходит и для 
скоростной, и для прицельной стрельбы, – «спуск с предупреждением», но 
без «подтяжки».

Рассмотрим способы управления спуском курка с боевого взвода и нажа-
тием на спусковой крючок пистолета (далее – нажим).

Стреляющие в зависимости от типа спуска, а также своего характера, 
используют различные методы управления нажимом и спуском.

«Плавно-последовательный»: после грубой наводки пистолета на цель 
стреляющий начинает сразу плавно и безостановочно наращивать усилие паль-
ца, нажимающего на спусковой крючок. Такое наращивание усилия ведется до 
производства выстрела и еще 2–3 с после него.

«Ступенчато-последовательный»: стреляющий решительно наращивает 
усилие нажима при уменьшении колебаний и притормаживает при их увеличе-
нии. Но при этом ни в коем случае нельзя останавливать палец, нажимающий на 
спусковой крючок. Если палец прекращает наращивать усилие до производства 
выстрела, лучше выстрел отложить.

«Спуск с предупреждением»: стреляющий решительным плавным дви-
жением выбирает свободный ход спускового крючка, затем, плавно наращивая 
усилие, производит спуск.

Выполнение нажима на спусковой крючок должно быть согласовано с дру-
гими элементами техники выстрела: прицеливанием, дыханием, изготовкой.

Наиболее распространенной ошибкой у начинающих стрелков из писто-
лета является резкое нажатие на спусковой крючок, приводящее к смещению 
оружия в момент выстрела, – «дергунок».

Существует ряд причин, по которым допускают эту опасную ошибку:
– начинающий и малотренированный стрелок из-за плохой устойчивости 

испытывает большие колебания, во время которых периоды, наиболее благопри-
ятные для производства выстрела, очень непродолжительны;

– попытка подловить «десятку», нажав на спусковой крючок в момент 
кратковременной остановки пистолета в районе прицеливания, приводит 
к подергиванию;

– стрелок знает, что оружие устойчиво в выбранном им районе очень непро-
должительное время, он торопится произвести выстрел и резко нажимает на спуск;

– одновременно с резким нажатием на спусковой крючок, независимо от 
желания стрелка, в работу так же резко включается целый ряд мышц, сбивающих 
наводку пистолета;

– настроившись на нажатие спускового крючка в кратковременный момент 
остановки пистолета в районе прицеливания, стрелок полностью выпускает из-
под контроля устойчивость корпуса, руки с оружием, плотность хвата – такая 
ошибка встречается и у стрелков со стажем.
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Следующей причиной резкого нажатия на спусковой крючок является 
ошибка «ожидания выстрела»:

– стрелок пытается противодействовать отдаче пистолета, напрягая мышцы 
руки и плеча одновременно с резким нажатием на спуск курка, результат такого 
ожидания не заставляет себя ждать и проявляется в виде далеких отрывов по 
всему полю мишени;

– проявляется излишняя старательность при работе со спуском: стрелок 
очень тщательно и очень медленно нажимает на спуск, который идет настолько 
медленно, что начинает расплываться прицел из-за усталости глаз, появляются 
признаки нехватки кислорода, дрожание рук и для приближения отдыха стре-
ляющий поддергивает спуск;

– выстрел происходит в неблагоприятный момент – глаз не видит, дышать 
нечем, руки дрожат. Причина другая, а результат на мишени тот же, что и в пре-
дыдущих случаях.

Практика показала, что, если стрелка с первых занятий не научить правильно 
нажимать на спусковой крючок, у него очень быстро вырабатывается вредный 
навык дергать при нажатии на спусковой крючок, от которого впоследствии 
очень трудно избавиться.

Правильный навык нарабатывать и доводить до автоматизма целесообраз-
но на тренировке вхолостую. Обучающимся, стремящимся попасть в десятку, 
следует отказаться от стрельбы по мишени на время и перейти на стрельбу по 
белому листу без учета времени. Стрелкам, затягивающим выстрел, надо более 
решительно выбирать свободный ход спускового крючка, а также стоит пора-
ботать вхолостую с секундомером.

Существует еще одна грубая ошибка при нажатии на спусковой крючок. Она 
заключается в том, что стрелок нажимает на него под некоторым углом, толкая 
тем самым пистолет в сторону. Это следствие неправильного хвата, либо стрелок 
неверно или неоднообразно накладывает указательный палец на спусковой крючок.

Таким образом, отработка спуска является одним из основных элементов, 
влияющих на точность стрельбы. Если обучающийся на первых же занятиях 
не избавится от вредной привычки дергать за спусковой крючок, в курсе даль-
нейшего обучения он не добьется хороших стабильных результатов. Устранить 
привычку гораздо труднее, чем ее приобрести.

Учитывая результаты анализа разных источников [1–5], рекомендуем 
следующие упражнения для тренировки правильной работы со спуском курка.

Упражнение 1. Поставьте пистолет на упор или, поддерживая его левой рукой 
(при этом вы должны видеть спусковой крючок сбоку), выполняйте движения 
указательного пальца вперед-назад с нажимом на спусковой крючок. Следите за 
плавностью движения указательного пальца – вы можете визуально контролировать 
это по действию спуска на подушечку пальца. Запоминайте движение и следите 
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за временем, которое вы тратите на выжимание всего хода спускового крючка. 
Для контроля за временем положите рядом с пистолетом секундомер. Выжимать 
натяжение спуска нужно за 4–6 с. Нажав 5–6 раз, дайте себе минуту отдыха. Это 
упражнение хорошо только для наработки первичных навыков нажима.

Упражнение 2. Встаньте в удобную для вас изготовку без ориентации 
на мишень и, как и в предыдущем упражнении, выполняйте плавный нажим 
на спусковой крючок. При этом контролируйте удержание «ровной мушки» 
и плотность охвата рукоятки пальцами и ладонью руки (хват пистолета).

Упражнение 3. Выполняйте то же, что и в упражнении 2, но теперь перед 
каждым нажимом взведите курок и после холостого выстрела следите за тем, 
чтобы палец еще 2–3 с продолжал нажимать на спусковой крючок. По проше-
ствии 3 с возвращайте палец в исходное положение, делайте перерыв (отдых), 
взводите курок левой рукой и повторяйте. В этом упражнении также не нужна 
ориентация на мишень.

Рекомендации при выполнении упражнений:
1) обратное движение указательного пальца должно быть плавным и не-

сколько более быстрым, чем нажим (но не забывайте: в конце нажима важна 
3-секундная фиксация). Длительность обратного движения – примерно 1–2 с;

2) при окончании движения пальца назад ни в коем случае не теряйте 
контакт между указательным пальцем и спусковым крючком;

3) при отработке спуска курка с выстрелом вхолостую курок нужно взво-
дить большим пальцем левой руки, чтобы не нарушать хват пистолета;

4) обратное движение пальца идет за счет ослабления давления на спуск, 
возвратная пружина спуска при ослаблении давления на нее сама отодвигает 
палец в исходное положение (за счет расслабления мышц указательного пальца).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
СТРОЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
В ВОПРОСАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Д. А. Ермоленко, преподаватель кафедры тактико-специальной, огневой 
и физической подготовки Владивостокского филиала Дальневосточного 
юридического института МВД России

Показана роль руководителей подразделений образовательных орга-
низаций МВД России при организации общефизической подготовки 
личного состава к выполнению установленных нормативов и значение 
нормативов по общефизической подготовке в профессиональном 
совершенствовании обучающихся образовательных организаций 
МВД России. Рассмотрены основные принципы и алгоритмы по-
вышения эффективности самостоятельной работы по развитию 
основных общефизических качеств сотрудника полиции.

Ключевые слова: взаимодействие преподавателя и руководителя 
строевого подразделения, физическая подготовленность, общефи-
зическая подготовка, сотрудник полиции, учебный процесс.

INTERACTION OF THE HEADS OF COMBATANT UNITS 
AND THE TEACHING STAFF OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
AFFAIRS OF RUSSIA IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS 
OF GENERAL PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS

D. A. Ermolenko, lecturer of the Department of Tactical, Special, Fire and 
Physical Training of the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The role of heads of departments of educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia in the organization of general 
physical training of personnel to meet the established standards and the 
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importance of standards for general physical training in the professional 
improvement of students of educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia is shown. The basic principles and algorithms 
for improving the efficiency of independent work on the development 
of the basic general physical qualities of a police officer are considered.

Keywords: interaction of the teacher and the commander of the com-
batant unit, physical fitness, general physical training, police officer, the 
educational process.

Физическая подготовка сотрудников полиции является важной составной 
частью их профессиональной подготовки, что неоднократно подчеркивалось 
современными исследователями [1; 2; 3].

Уровень физической подготовленности сотрудника полиции определяется 
в процессе всей его службы.

МВД России разработаны соответствующие нормативы, с помощью 
которых проверяются уровень физической подготовленности сотрудников 
и развития таких качеств, как сила, быстрота и выносливость.

Нормативы, их виды закреплены соответствующим наставлением, опре-
деляющим также условия их выполнения.

В подразделениях полиции регулярно проводятся зачеты по физической 
подготовке.

Выполнение нормативов физической подготовленности является обяза-
тельной частью профессиональной подготовки сотрудников полиции и в ведом-
ственных образовательных организациях.

Планирование физической подготовки сотрудников должно осуществляться 
с учетом личной и групповой результативности выполнения нормативов. Анализ 
результатов обучающихся дает возможность не только констатировать уровень 
физической подготовленности, оценивать успеваемость по соответствующей 
дисциплине, но и скорректировать тренировочный процесс, усовершенствовать 
методику физической подготовки.

Важно иметь в виду, что учебный процесс обеспечивает лишь пятую часть 
необходимой физической нагрузки, в связи с чем актуальной проблемой ста-
новится организация дополнительной физической активности обучающихся.

Аудиторные занятия могут быть спланированы с разной степенью плот-
ности. Особенно актуальна эта проблема для слушателей, проходящих перво-
начальную подготовку в течение всего 4–6 месяцев.

Неравномерность расписания учебных занятий не позволяет обеспечить 
также базовые принципы тренировочного процесса – его регулярность и си-
стематический характер.
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Исследованиями в области спорта доказана необходимость регулярных 
тренировок (не менее 3–4 раз в неделю) для обеспечения процесса развития 
физических качеств и навыков. Также обязательным условием является обеспе-
чение необходимой интенсивности и постепенного увеличения физической 
нагрузки.

Можно сформулировать несколько наиболее характерных причин, при-
водящих к недостаточному уровню физической подготовленности курсантов 
(слушателей):

– отсутствие систематических тренировок;
– низкая активность спортивной массовой работы;
– недостаток общего контроля;
– низкий уровень личностной мотивации заниматься физической культурой 

и совершенствовать физические качеств.
Решение перечисленных проблем актуализирует роль руководителей стро-

евых подразделений в организации систематической физической подготовки во 
внеучебное время. Будучи прямыми начальниками, они напрямую участвуют 
в распределении служебной и хозяйственной нагрузки переменного состава 
образовательных организаций и таким образом имеют возможность обеспечи-
вать условия для тренировок.

Исходя из вышесказанного, примерная схема работы руководителя стро-
евого подразделения с неуспевающими курсантами (слушателями) может соот-
ветствовать следующему алгоритму.

Сначала руководитель во взаимодействии с преподавателем по физической 
подготовке определяет обучающихся, не выполняющих нормативы общефизи-
ческой подготовленности, индивидуально учитывая конкретные физические 
качества, требующие дополнительных тренировок.

На основе полученной информации формируются группы обучающихся 
для тренировки по конкретному нормативу (бег, силовые упражнения).

Далее руководителю подразделения следует назначить ответственных 
помощников из числа наиболее физически развитых курсантов (слушателей) 
и определить график дополнительных занятий.

Важно регулярное тестирование и анализ физических результатов, внесение 
при необходимости корректив в тренировочный процесс.

Обязательным дополнением к организационной составляющей должна 
быть индивидуальная работа руководителя строевого подразделения по вос-
питанию у курсантов (слушателей) внутренней мотивации к собственному 
физическому развитию.

Важное значение также имеет соревновательный дух в отделении, группе, 
на курсе. С этой целью эффективной будет организация состязания для опре-
деления лучшего подразделения по каждому нормативу.
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Успешное выполнение нормативов обеспечивается систематическим раз-
витием и совершенствованием основных физических качеств: силы, быстроты 
и выносливости.

Таким образом, руководители строевых подразделений в силу служебного 
положения обладают большим педагогическим потенциалом чтобы создавать 
условия для систематических физических тренировок курсантов (слушателей) 
во время их самоподготовки.

Для достижения курсантами (слушателями) образовательных организа-
ций МВД России высокого уровня физической подготовленности необходимо 
эффективное взаимодействие преподавателей кафедр физической подготовки 
и руководителей строевых подразделений при организации тренировочного 
процесса.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИЦЕЛЬНОГО ВЫСТРЕЛА  
ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С. И. Корнюшин, преподаватель цикла боевых, специальных дисциплин 
и психологического обеспечения учебной части Центра профессиональной 
подготовки Управления МВД России по Камчатскому краю

Материалы статьи направлены на раскрытие актуальности изучения 
психофизиологических особенностей производства прицельного 
выстрела из боевого ручного стрелкового оружия на занятиях по 
огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федера-
ции. Делается акцент на взаимосвязи физиологических процессов, 
протекающих в организме стреляющего в момент производства 
выстрела, и психологических особенностях восприятия, которые 
влияют на формирование устойчивого навыка эффективной стрельбы.

Ключевые слова: психология, физиология, выстрел, страх, обучение, 
боевое ручное стрелковое оружие.

THE ROLE OF STUDYING THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
FEATURES OF AIMED SHOT FROM HAND-HELD COMBAT 
WEAPONS AT FIRE TRAINING CLASSES IN THE INTERNAL 
AFFAIRS AGENCIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

S. I. Kornyushin, combat and special disciplines instructor and psychological 
advisor of the Educational Part of the Professional Training Center of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the Kamchatka 
Territory

The materials of the article are aimed at revealing the relevance of studying 
the psychophysiological features of the production of an aimed shot from 
a military handgun in fire training classes in the internal affairs bodies of 
the Russian Federation. Emphasis is placed on the relationship between 
the physiological processes occurring in the body of the shooter at the 
time of the shot and the psychological characteristics of perception, 
which in turn affect the formation of a stable skill of effective shooting.
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Рассматривая актуальные проблемы профессиональной служебной под-
готовки в силовых структурах Российской Федерации, стоит обратить вни-
мание на формирование, развитие и совершенствование навыков и умений, 
необходимых для уверенного владения оружием при выполнении оператив-
но-служебных задач.

Огневая подготовка является одной из основных дисциплин, требующих 
постоянного совершенствования. В рамках ее изучения, на наш взгляд, просле-
живается недостаток, который выражается в отсутствии в рабочей программе 
дисциплины вопросов по такому направлению, как «Психофизиологические 
особенности производства прицельного выстрела из боевого ручного стрелкового 
оружия». Между тем указанные особенности являются основой для овладения 
и совершенствования навыком точной стрельбы с последующей выработкой 
способности справляться с сильными психоэмоциональными перегрузками 
при выполнении оперативно-служебных задач.

Следует отметить, что при стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 
стрелок попадает в специфическую экстремальную ситуацию, обусловленную 
нахождением в состоянии сильной эмоциональной напряженности, стресса. 
Иными словами, испытывает чувство страха.

Как показывает практика, сотрудники, впервые принятые на службу в орга-
ны внутренних дел Российской Федерации, начинающие путь к профессиональ-
ному мастерству, относятся к оружию как к источнику повышенной опасности 
для себя и окружающих.

Следует признать, что изучение психологического и физиологического 
восприятия выстрела из боевого ручного стрелкового оружия на занятиях по 
огневой подготовке носит лишь факультативный характер. В основном все, что 
знают обучающиеся об оружии, – это общие сведения, тактико-технические 
характеристики, назначение, устройство частей и механизмов и т. п. Вместе с тем 
известно, что в любой сфере работник может называться специалистом (про-
фессионалом) только после того, как узнает о своей деятельности практически 
все. Так и стрелок, не обладающий соответствующей компетенцией, не может 
научиться стабильно стрелять.

Очень важный момент остается неизученным и недоступным большинству 
сотрудников, а именно понимание процесса производства выстрела с точки 
зрения его физиологического и психоэмоционального влияния на организм 
стреляющего. Эту значимую составляющую процесса сотрудники вынуждены 
постигать самостоятельно, однако на это способен не каждый. Последствия 
недопонимания наиболее ярко проявляются на контрольных стрельбах.
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Когда сотрудник понимает и знает, что происходит с его организмом 
в процессе стрельбы, он способен более эффективно справиться с различны-
ми страхами, появляющимися в момент выстрела, и уделить больше внимания 
контролю техники производства прицельного выстрела, что ведет к овладению 
навыком стрельбы и сокращению времени обучения.

За профессиональную деятельность мы не раз отмечали, что часть со-
трудников, имеющих большой стаж службы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, относятся к учебным и контрольным стрельбам как к лотерее: 
повезет – не повезет.

Один из вариантов решения указанной проблемы – проведение теоретиче-
ского занятия с объяснением психологического и физиологического восприятия 
выстрела из боевого ручного стрелкового оружия и дальнейшее закрепление 
на практике на учебных занятиях.

Важной задачей преподавателя является показать обучающемуся, что 
факторами, влияющими на прицельный выстрел, выступают не только хват 
оружия, стойка, дыхание, обработка спуска, точность прицеливания, но и пси-
хофизиологическое состояние.

Значимая роль в восприятии экстремальных условий принадлежит эмоциям, 
сопровождающаяся переживанием пограничных состояний.

Прежде всего, специалисты указывают на эмоцию страха. Страх за свою 
жизнь и здоровье, страх боли, страх неизвестного, страх невыполнения служеб-
ной задачи и т. д. [5, с. 12].

На психологическом уровне отрицательные явления, наблюдаемые в экстре-
мальных условиях, выражаются в общей дезорганизации поведения, торможении 
прежних навыков, неадекватных реакциях на резкие раздражители, снижении 
работоспособности, затруднении в распределении и переключении внимания, 
сужении его объема, ошибках восприятия, провалах памяти, появлении лишних, 
неоправданных и импульсивных действий, чувстве растерянности и невозмож-
ности сосредоточиться на выполняемой деятельности, легкой отвлекаемости, 
снижении психологической устойчивости, снижении продуктивного выполнения 
мыслительных операций и т. п. [4, с. 32–33].

Переживая сильную эмоцию, например страх или гнев, мы осознаем ряд 
изменений в организме: ускорение сердцебиения и дыхания, сухость во рту 
и горле, дрожь и ощущение слабости в желудке. Большинство физиологиче-
ских изменений, происходящих при эмоциональном возбуждении, являются 
следствием активации симпатического отдела автономной нервной системы.

Активация симпатического отдела автономной нервной системы позволяет 
подготовить организм человека к необходимым экстренным действиям) [1, с. 377]. 
Результатом этой подготовки становится запуск определенных химических 
процессов в организме.
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Поведенческие реакций при деятельности симпатического отдела связаны 
с мощным выбросом молекул гормонов адреналина и норадреналина [2, с. 479].

После объяснения психофизиологических процессов, происходящих 
с организмом стрелка, следует переходить к производству выстрелов с исполь-
зованием боевых патронов, так как все, что сказано и продемонстрировано, 
воспринимается по-новому, по-другому, более осознано, что, в свою очередь, 
приводит к высоким показателям, особенно у стрелков, которые впервые в жизни 
стреляют из боевого ручного стрелкового оружия.

Эффективность огневой подготовки во многом зависит от того, насколько 
современной и результативной является методика, по которой строится систе-
ма занятий и педагогический процесс в целом, от того, насколько она является 
современной, научно обоснованной, учитывает особенности деятельности 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Немалую роль 
здесь играет и методическая «вооруженность» педагога – преподавателя или 
инструктора по огневой подготовке [3, с. 554–555].

На наш взгляд, рассмотрение вопроса о психофизиологических особенно-
стях стреляющего должно быть обязательным в рамках изучения дисциплины 
«Огневая подготовка» для сотрудников, проходящих обучение по программе 
профессиональной подготовки по должности служащего «полицейский». 
Наиболее целесообразно включить данный вопрос в содержание темы «Прие-
мы и правила стрельбы из пистолета», добавив к практическим занятиям одно 
занятие лекционного типа.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ЗАХВАТА ОСОБО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

К. Н. Лысенко, адъюнкт Академии управления МВД России

В статье рассматривается необходимость совместной специальной 
подготовки подразделений Росгвардии и территориальных органов 
МВД России для пресечения захвата особо важных объектов, орга-
низации совместных учений и тренировок на особо важных объектах 
в зоне ответственности.

Ключевые слова: Росгвардия, территориальный орган МВД России, 
задействование подразделений, оперативность задействования, особо 
важный объект, специальная подготовка.

SPECIAL TRAINING FOR SERVICEMEN  
OF THE NATIONAL GUARD OF RUSSIA  
AND LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA  
TO PREVENT CAPTUREOF HIGH-VALUE LOCATIONS

K. N. Lysenko, of the Academy of Management of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia

The article discusses the need for joint special training of units of the 
National Guard of Russia and local law enforcement agencies of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia to prevent capture of high-value 
targets, organizing joint exercises and trainings at high-value locations 
in the zone of responsibility

Keywords: National Guard of Russia, local law enforcement agency of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia, unit engagement, efficiency of 
engagement, high-value location, special training.
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В 2016 г. в России был создан новый федеральный орган исполнительной 
власти – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 
(далее – Росгвардия). По Указу Президента Российской Федерации от 5 апреля 
2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации» Росгвардия образовалась путем отделения из структу-
ры МВД  России внутренних войск МВД России, мобильных отрядов особого 
назначения, специальных отрядов быстрого реагирования, авиационных отрядов 
МВД России, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной службы 
и объединения их в самостоятельный федеральный орган исполнительной власти [3].

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим деятель-
ность Росгвардии является Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии». В данном законе указан очень широкий 
круг задач, в том числе и задача по охране особо важных и режимных объектов, 
объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана 
имущества физических и юридических лиц по договорам [1].

Деятельность Росгвардии в рамках выполнения указанной задачи, не-
сомненно, связана со взаимодействием с разными федеральными органами 
исполнительной власти, в том числе и с Министерством внутренних дел Рос-
сийской  Федерации (далее – МВД России).

Согласно Федеральному закону «О полиции» «деятельность полиции 
осуществляется по следующим основным направлениям:

1)защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;
2)предупреждение и пресечение преступлений…» [2, ст. 2].
Подготовка сотрудников Росгвардии, непосредственно обеспечивающих 

безопасность особо важных и режимных объектов, – неотъемлемая составляю-
щая успешного выполнения задачи. Речь, конечно, о специальной подготовке.

Специальная подготовка в войсках Росгвардии и МВД России включает 
в себя изучение сотрудниками основ применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия, а также отработку действий в различных 
условиях. Немаловажным направлением, по мнению автора статьи, является 
медицинская подготовка, входящая как раздел в специальную подготовку.

В реальных условиях реагирование сотрудников вневедомственной охра-
ны Росгвардии (далее – ВО Росгвардии), выезжающих, когда сработал сигнал 
о проникновении на охраняемый объект, или сотрудников подразделений 
полиции специального назначения Росгвардии (далее – ППСН Росгвардии), 
привлекаемых по ситуационным планам, будет связано с совместной работой 
с сотрудниками территориальных органов МВД России. В данном случае актуален 
вопрос о совместной специальной подготовке в целях отработки эффективной 
и слаженной работы по данному направлению.
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В подразделениях Росгвардии и территориальных органах МВД России 
подготовка осуществляется согласно ведомственным приказам, но важная роль 
должна обязательно отводиться совместным тренировкам.

Подготовка непосредственно в подразделениях возлагается на руково-
дителей подразделений, а проведение совместных учений и тренировок по 
пресечению захвата объектов, в свою очередь, – по компетенции, а именно:

– по пресечению захвата объектов органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и объектов органов, организаций и подразделений МВД Рос-
сии – проведение учений возлагается на руководителей территориальных органов 
МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне согласно 
межведомственному приказу;

– по пресечению захвата объектов, подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии, и собственных объектов Росгвардии – на 
начальников территориальных органов Росгвардии, командиров соединений, 
воинских частей и командиров (начальников) подразделений Росгвардии.

Однако четко не определен период проведения учений и тренировок, что 
дает возможность ряду руководителей не придавать им должного значения.

Также, по мнению автора, не стоит исключать взаимодействие по вопро-
сам совместных учений и тренировок на уровне руководителей подразделений 
Росгвардии, к примеру командиров ППСН Росгвардии, начальников отделов 
ВО Росгвардии и руководителей территориальных органов МВД России на 
районном уровне, на актуальных категориях объектов в зоне ответственности.

Особенно актуально проведение совместной специальной подготовки 
подразделений Росгвардии и территориальных органов МВД России на рай-
онном уровне по направлению совместных действий при вхождении в здание, 
где, возможно, находится подозреваемый. В такой ситуации от личного состава 
Росгвардии и МВД России требуется четкое понимание роли и места в элемен-
тах боевого порядка, знание сотрудниками требований безопасности, задач, 
которые стоят перед ведомствами при совместном выполнении мероприятий.

Очень важным разделом специальной подготовки является медицинская 
подготовка, в рамках которой сотрудники приобретают умения и навыки ока-
зания первой помощи.

Федеральными законами «О войсках национальной гвардии» и «О поли-
ции» закреплено обязательное умение оказания сотрудниками первой помощи 
[1, п. 2, п. 6 ст. 18; 2, п. 3 ст. 12, п. 12 ст. 14], от своевременности чего часто 
зависит жизнь коллег и граждан.

Задачи, отрабатываемые при специальной подготовке в подразделениях, 
должны быть максимально приближены к реальным ситуациям, например:

– способы проникновения в здание;
– способы сближения в здании;
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– особенности применения оружия и специальных средств в здании;
– силовое проникновение в помещение;
– захват преступника (подозреваемого), его контроль, обездвиживание, 

а в случае вооруженного сопротивления – уничтожение;
– освобождение заложников и их эвакуация;
– контроль помещений;
– работа инженерно-технических подразделений;
– оказание первой помощи.
При совместных тренировках на наиболее актуальных объектах отра-

батывается понимание сотрудниками обстановки и совместных слаженных 
действий [4].

Трагедии, произошедшие в г. Казани 11 мая 2021 г. в школе № 175 и в г. Пер-
ми 20 сентября 2021 г. в Пермском государственном национальном исследова-
тельском университете, показали необходимость как специальной подготовки 
внутри подразделений Росгвардии и МВД России, так и совместных тренировок. 
Сотрудники упомянутых ведомств, как показывает практика, первыми прибы-
вают на место происшествия и от адекватной оценки обстановки и правильных 
действий зависит не только жизнь самих сотрудников, но и окружающих граждан.
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Е. В. Насадюк, старший преподаватель кафедры тактико-специальной, 
огневой и физической подготовки Владивостокского филиала Дальне-
восточного юридического института МВД России

В статье анализируются вопросы влияния физической качеств на 
формирование навыков, необходимых в ситуации задержания право-
нарушителей. Предлагаются пути, позволяющие повысить уровень 
развития физических качеств сотрудников органов внутренних дел 
в процессе занятий физической подготовкой.

Ключевые слова: физическая подготовка, физическое качество, 
боевой прием борьбы, взрывная сила.

THE ROLE OF PHYSICAL QUALITIES OF EMPLOYEES  
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN SITUATIONS 
REQUIRING THE USE OF PHYSICAL FORCE

E. V. Nasadyuk, senior lecturer of the Department of Tactical and Special, 
Fire and Physical Training of the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article analyzes issues affecting the influence of physical qualities on 
the formation of skills necessary in situations of detention of offenders. 
Ways are proposed that allow to increase the level of development of 
physical qualities of police officers in the process of physical training.

Keywords: physical training, physical quality, fighting technique, ex-
plosive strength.

Ежегодно в России совершается огромное количество преступлений, что 
является значимым индикатором для принятия соответствующих мер сотруд-
никами органов внутренних дел (далее – ОВД) России.

Характер преступлений многообразен и требует развития приоритетных 
профессиональных качеств сотрудников ОВД, и в частности сотрудников тех 
подразделений, задачи которых связаны непосредственно с задержанием пра-
вонарушителей, их обезоруживанием и сопровождением или конвоированием 
в ОВД для дальнейшего разбирательства.
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Физическая подготовка – это один из видов подготовки, входящий в струк-
туру профессиональной служебной и физической подготовки в ОВД, одной 
из основных задач которой является формирование и развитие физических 
качеств на уровне, необходимом для успешного выполнения задач, связанных 
с задержанием и обезвреживанием правонарушителей [1].

Физическая подготовка в ОВД состоит из двух главных разделов: развитие 
физических качеств, уровень которых определяется по результатам выполнения кон-
трольных упражнений; изучение и совершенствование боевых приемов борьбы [2].

По нашему мнению, физически подготовленный сотрудник ОВД – это 
сотрудник, который полностью соответствует всем критериям физической 
подготовленности – как по уровню физических качеств, так и по степени фор-
мирования двигательных навыков для выполнения боевых приемов борьбы.

При этом формирование физических качеств все-таки первостепенно 
и является основой для формирования навыков выполнения боевых приемов 
борьбы, то есть основой для всех последующих процессов, связанных с форми-
рованием двигательных навыков, важных в разнообразных видах единоборств.

Физические качества – это «врожденные (генетически унаследованные) 
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 
активность человека» [4].

К основным физическим качествам сотрудников ОВД относятся сила, 
быстрота, ловкость, а также специальная выносливость.

Образование условно-рефлекторных связей является самым главным 
фактором, от которого зависит степень развития основных физических качеств. 
Понимание или осознание развития физических качеств на их уровень особо не 
влияет, чего нельзя сказать о формировании двигательного навыка при изучении 
или совершенствовании боевых приемов борьбы [3].

Профессиональные обязанности, возложенные на сотрудников ОВД, 
предполагают решение самых разных задач в самых непредсказуемых погодных 
условиях: обеспечение безопасности при проведении зрелищных, спортивно-мас-
совых мероприятий; применение физической силы для задержания правонару-
шителя; безопасность дорожного движения; применение огнестрельного оружия 
в особых случаях и др. Поэтому физическая подготовленность сотрудников 
ОВД в данном контексте всегда будет играть важную роль в профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД и определение важных физических качеств 
сотрудников ОВД, способствующих эффективному решению задач професси-
ональной деятельности, является наиболее актуальным.

С целью определения наиболее важных физических качеств сотрудников 
некоторых подразделений ОВД, задачи которых связаны с применением фи-
зической силы, задержанием и сопровождением правонарушителей, нами был 
проведен эксперимент, итоги которого отражены в таблице.
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Значимость физических качеств сотрудников  
некоторых подразделений

Подразделение 
ОВД

Задачи Действия для достижения 
задач

Значимость 
физических 
качеств

Уголовный
розыск

Проведение оператив-
но-разыскных меропри-
ятий, основные задачи 
которых: розыск, задержа-
ние, сопровождение нево-
оруженных и вооруженных 
правонарушителей

Поиск и преследование пра-
вонарушителей; блокиро-
вание правонарушителей; 
захват, задержание и сопро-
вождение правонарушителей 
в ОВД

1. Быстрота.
2. Сила.
3. Ловкость.
4. Специальная
выносливость

Служба 
участковых
уполномо- 
ченных

Охрана общественно-
го порядка, выявление 
и принятие мер по задер-
жанию правонарушителей  
на участке обслуживания

Патрулирование определен-
ных участков местности;
преследование правона-
рушителей, их задержание  
(при необходимости приме-
нение боевых приемов борь-
бы и специальных средств)

1. Специальная
выносливость. 
2. Ловкость.
3. Сила.
4. Быстрота

Дорожно-
постовая 
служба

Принятие мер по выявле-
нию и задержанию лиц, 
совершивших преступле-
ние; преследование и задер-
жание лиц, скрывающихся 
с места дорожно-транс-
портного пришествия или 
отказывающихся выпол-
нить законное требование 
сотрудника полиции

Преследование правонару-
шителей, их задержание 
при необходимости приме-
нение боевых приемов борь-
бы и специальных средств)

1. Быстрота.
2. Ловкость.
3. Сила.
4. Специальная
выносливость

Патрульно-
постовая 
служба

Охрана общественного 
порядка и обеспечение 
общественной безопасно-
сти на маршрутах патрули-
рования, а также в местах 
проведении массовы х 
мероприятий

Патрулирование, преследо-
вание и задержание правона-
рушителей (при необходи-
мости применение боевых 
приемов борьбы и специаль-
ных средств)

1. Специальная
выносливость. 
2. Ловкость.
3. Сила.
4. Быстрота

В данном эксперименте приняло участие 138 сотрудников ОВД При-
морского края, проходящих службу в подразделениях уголовного розыска, 
дорожно-патрульной, патрульно-постовой служб, участковых уполномоченных. 
Основными методами эксперимента являлись анкетирование и беседа. Стаж 
работы в подразделении каждого сотрудника составлял более 5 лет.

Анализируя результаты, представленные в таблице, можно сказать, что при 
выполнении сотрудниками некоторых подразделений ОВД задач, связанных 
с применением физической силы, отсутствует какой-либо приоритет значимости 
отдельных физических качеств.
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В ходе анкетирования сотрудники всех представленных подразделений ОВД 
тоже отметили, что в ходе решения задач, связанных с применением физической 
силы, необходимо проявление всех физических качеств. Для действий, связанных 
с физическим противоборством необходима быстрота реакции, а также самих 
двигательных действий, проявление силы в изометрическом режиме и специ-
альной выносливости.

Невозможно предвидеть продолжительность схватки с правонарушителем, 
степень и характер проявления в ней физических качеств. Задержание может 
длиться быстро, но при этом затрачиваться значительное количество усилий, 
а может длиться долго, когда выраженно проявление специальной выносливости.

В ситуациях применения физической силы при нанесении ударов ногами, 
руками необходимо проявление таких физических качеств, как пространствен-
ная точность наносимых ударов, временна́я точность, взрывная сила, быстрота 
реакции и наносимых ударов и взрывная сила, причем действие всех физических 
качеств должно иметь высокий уровень интеграции, что позволит добиться 
успешного исхода схватки.

При поиске, преследовании и задержании правонарушителя на первый план 
по значимости проявления физических качеств выступает такие, как взрывная 
сила отдельных движений, что позволяет за короткий промежуток догнать право-
нарушителя; скорость и частота выполнения целостных двигательных действий.

Сотрудник ОВД должен обладать всесторонней физической подготов-
ленностью, в зависимости от сложившейся ситуации уметь быстро менять свои 
двигательные действия, достигая нужного результата.

Задачи некоторых категорий сотрудников ОВД характеризуются длитель-
ным пребыванием в малоподвижной позе, что ухудшает профессиональную рабо-
тоспособность, снижает уровень развития физических качеств и, следовательно, 
приводит к большому количеству ошибок при задержании правонарушителя.

Подводя итог, необходимо отметить, что решение профессиональных 
задач, связанных с применением физической силы, требует от сотрудников всех 
подразделений ОВД оптимального проявления всех физических качеств: силы, 
быстроты, специальной выносливости, ловкости, координации движений, а так-
же умения быстро перестраивать двигательную деятельность в зависимости от 
сложившиеся ситуации. Вопрос ранжирования наиболее важных физических 
качеств, на наш взгляд, является актуальным, но пока не находит однозначного 
разрешения.

Список источников
1. Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 01.07.2017 № 450. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».



Актуальные проблемы науки и практики

388

2. Красилов О. В. Физическая подготовка как составляющая комплекса основ профес-
сиональной подготовки сотрудника // Вестн. Барнаул. юрид. ин-та МВД России. 
2019. № 2 (37). С. 179–181.

3. Овчинников В. А., Исаев Р. А. Профессионально важные физические качества 
в служебной деятельности сотрудников ОВД // Вестн. Волгоград. акад. МВД Рос-
сии. 2010. № 4 (15). С. 138.

4. Ченчиковский А. Д. Развитие физических качеств сотрудников ОВД России // Во-
просы совершенствования физической, тактико-специальной и огневой подготовки 
сотрудников полиции к оперативно-служебной деятельности: материалы науч.-техн. 
конф., Волгоград, 19 мая 2021 г. Волгоград: Волгоград. акад. МВД  России, 2021. 
С. 103–106.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

389

УДК 796.07

СРЕДСТВА БАЗОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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В статье поднимается вопрос о необходимости совершенствования 
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The article raises the question of the need to improve the methodology 
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to ensure the effectiveness and legality of the use of physical force by em-
ployees in the conditions of operational and official activity, as well as the 
means to ensure the formation of the basic motor skills necessary for this.
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Законодательство Российской Федерации предъявляет значительные тре-
бования к профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел 
(далее – ОВД), одной из важнейших составляющих которой является физическая 
подготовленность.
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Основу этой подготовленности составляют с одной стороны высокий уро-
вень развития профессионально-важных физических качеств, а с другой – умение 
эффективно, надежно и законно применять физическую силу и боевые приемы 
борьбы в различных ситуациях оперативно-служебной и повседневной деятельности.

Однако крайне низкий уровень владения техникой выполнения боевых 
приемов борьбы и специальных технико-тактических действий раздела «Боевые 
приемы борьбы», установленный нами в процессе проведения практических 
занятий по дисциплине «Физическая подготовка» с сотрудниками ОВД Дальне-
восточного федерального округа – слушателями факультетов заочного обучения, 
переподготовки и повышения квалификации Дальневосточного юридического 
института МВД России, позволяет говорить о значительных пробелах в вопросах 
методики эффективного формирования и совершенствования данных приемов 
и двигательных действий.

Причин, создавших такое положение, много, но главные из них, по на-
шему мнению:

– несовершенство применяемой в ОВД [1] методики формирования 
и совершенствования профессионально важных умений и навыков выполнения 
сотрудниками полиции боевых приемов борьбы и специальных технико-такти-
ческих двигательных действий;

– пренебрежение принципами физической подготовки и объективно 
существующими законами формирования двигательных умений и навыков.

В теории и методике физического воспитания достаточно хорошо изучена 
и апробирована практика подготовки спортсменов высокого уровня.

Основу этой подготовки составляет методика последовательного (поэтапно-
го) формирования специфических (для конкретного вида спорта) двигательных 
умений и навыков в комплексе с сопряженным развитием и поддержанием на 
должном уровне необходимых физических качеств.

При этом залогом успеха в любом виде спорта является базовая подго-
товка, целью которой является формирование специфических для данного 
конкретного вида спорта двигательных умений и навыков, а также обеспечение 
общего уровня развития физических качеств, позволяющего успешно осваивать 
эти умения и навыки.

По этой же аналогии должна строиться и методика физической подготовки 
сотрудников ОВД комплексного характера.

Анализ структуры основного раздела физической подготовки сотрудников 
ОВД – «Боевые приемы борьбы» – позволяет выделить в нем пять крупных 
достаточно самостоятельных блоков: «Удары и защиты», «Приемы борьбы», 
«Техника специальных приемов и действий сотрудников органов внутренних 
дел», «Тактико-специальные действия сотрудников органов внутренних дел», 
«Ситуационная подготовка сотрудников полиции» [2].
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В начале обучения на этапе базовой подготовки приемы и действия, состав-
ляющие каждый блок, самостоятельны для изучения, и только в дальнейшем на 
других этапах подготовки тесно связаны. Поэтому для подготовки сотрудников 
ОВД к реальному и эффективному применению физической силы в условиях 
оперативно-служебной деятельности, основу которой составляют приемы 
и действия раздела «Боевые приемы борьбы», необходимо разобраться, что 
представляет собой этап базовой физической подготовки сотрудников полиции.

Прежде всего, необходимо отметить, что этап базовой физической подготов-
ки не должен ассоциироваться с базовой физической подготовкой сотрудников 
третьего уровня физической подготовки, представленного в действующем сегод-
ня нормативном документе, в котором все три уровня физической подготовки 
сотрудников ОВД дифференцируются между собой по количеству приемов 
и действий раздела «Боевые приемы борьбы» [1].

По нашему мнению, этап базовой физической подготовки сотрудников 
ОВД всех уровней подготовки должен проходить в период первоначальной 
физической подготовки. Но для этого все время, отведенное на практические 
занятия данного этапа, необходимо направить на достижение основной цели – 
формирования базовых умений и навыков выполнения боевых приемов борьбы 
средствами первых трех блоков («Удары и защиты», «Приемы борьбы», «Тех-
ника специальных приемов и действий сотрудников органов внутренних дел»).

Ввиду того, что при поступлении на службу или на учебу в образовательные 
организации МВД России все сотрудники ОВД и абитуриенты предварительно 
сдают контрольные нормативы по физической подготовке, развитие физических 
качеств в процессе проведения практических занятий на данном этапе может 
быть сопряжено с процессом формирования специальных двигательных умений 
и навыков или использования других форм физической подготовки (самостоятель-
но в свободное от службы или занятий время, на утренней физической зарядке, 
в процессе проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий и др.).

При этом необходимо понимать, что этап базовой подготовки в принци-
пе не может гарантировать умелое и эффективное выполнение сотрудниками 
боевых приемов борьбы в условиях реального применения физической силы. 
Для этого необходимы следующие этапы подготовки. На базовом же этапе 
в соответствии с лимитом выделенного времени вначале возможно выполнить 
только конкретные задачи по формированию специальных двигательных умений 
и навыков средствами соответствующих блоков раздела «Боевые приемы борь-
бы», а затем соединить некоторые из них в соответствующие приемы, которые, 
по сути, и состоят из набора этих двигательных умений и навыков.

Так, средствами блока «Удары и защиты» на практических занятиях базо-
вого этапа подготовки сотрудников ОВД решаются следующие задачи:

– ознакомление с основными понятиями ударной техники: стойка, дис-
танция, перемещение;
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– обучение технике выполнения основных стандартных ударов на месте: 
прямо, сбоку и снизу;

– обучение передвижению в различных направлениях: с сохранением или 
изменением боевой стойки, с целью выхода на необходимую дистанцию для 
нанесения ударов или выполнения защитных действий;

– обучение технике выполнения защитных действий от ударов левой 
и правой рукой: уклонами, нырками, подставками и отбивами.

Приобретенные в процессе выполнения данных задач двигательные умения 
в дальнейшем должны совершенствоваться при освоении более сложных тем блока 
«Удары и защиты» и других блоков, осваиваемых на этапе базовой подготовки.

Средствами блока «Приемы борьбы» на практических занятиях базового 
этапа подготовки сотрудников ОВД решаются следующие задачи:

– формирование базовых двигательных умений и навыков передвижения 
в обоюдном захвате с ассистентом;

– обучение технике выполнения специальных подготовительных упраж-
нений в стойке и партере, которые должны способствовать укреплению мышц 
и связок тела сотрудников (преимущественно спины и шеи), а также при-
обретению специальных координационных умений, в том числе приемов 
самостраховки при падении вперед, на бок и спину, элементов акробатики 
(кувырок вперед и назад, прыжки, кувырки в высоту и в длину, перевороты 
боком, плечом вперед и т. д.);

– обучение технике приемов борьбы лежа, умению вести единоборство 
в условиях плотного обоюдного захвата в партере;

– обучение технике выполнения бросков, умению вести единоборство 
в условиях плотного обоюдного захвата в стойке.

Средствами блока «Техника специальных приемов и действий сотрудников 
органов внутренних дел» на практических занятиях базового этапа подготовки 
сотрудников ОВД решаются следующие задачи:

– формирование осознанного отношения к процессу поэтапного освоения 
техники болевых приемов в стойке;

– формирование базовых двигательных умений и навыков передвижения 
на необходимую дистанцию для осуществления контроля (захватом или под-
ставкой) атакуемой руки ассистента (с сохранением или трансформацией боевой 
стойки), чтобы создать условия для эффективного проведения отвлекающего 
удара и выведения ассистента из равновесия;

– обучение классической технике выполнения болевых приемов в стойке 
на правую и левую руку ассистента, не оказывающего сопротивления.

Представленные задачи наглядно демонстрируют многообразие средств, 
применяемых для обучения сотрудников ОВД специальным двигательным уме-
ниям и навыкам (боевым приемам борьбы) на этапе базовой подготовки. Велико 
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их координационное разнообразие, что требует больших временны ́х ресурсов 
для качественного освоения. Поэтому существующий сегодня тематический 
план процесса первоначальной физической подготовки сотрудников ОВД не-
обходимо максимально сократить, а также необходимо изменить отношение 
к ожидаемому эффекту подготовленности сотрудников по окончании данного 
этапа подготовки.

Приобретенные базовые умения и навыки требуют дальнейшего совершен-
ствования на других этапах физической подготовки, которая должна зависеть от 
узконаправленных профессиональных служебных задач и оперативно-служебных 
ситуаций, в которых приходится действовать сотрудникам ОВД разных специ-
ализаций. При этом приоритетом в дальнейшем процессе совершенствования 
техники выполнения боевых приемов борьбы и специальных технико-тактических 
действий должны быть индивидуальные двигательные способности каждого 
сотрудника ОВД.

В заключение необходимо отметить, что ввиду лимита времени, отведен-
ного нормативными документами на процесс базовой физической подготовки 
сотрудников ОВД, некоторые средства четвертого блока («Тактико-специ-
альные действия сотрудников органов внутренних дел»), такие как одевание 
наручников, досмотр под угрозой применения служебного огнестрельного 
оружия или под воздействием болевым приемом и др., для первоначального 
ознакомления целесообразно перенести на занятия по тактико-специальной 
подготовке, а затем уже на практических занятиях по физической подготовке 
других этапов отрабатывать и совершенствовать все эти действия в комплексе 
с выполнением боевых приемов борьбы.

Средства пятого блока («Ситуационная подготовка сотрудников органов 
внутренних дел») целесообразно применять на этапе индивидуализации техни-
ко-тактической подготовки сотрудников, когда на достаточно высоком уровне 
освоены боевые приемы борьбы и технико-тактические двигательные действия 
первых четырех блоков раздела «Боевые приемы борьбы».
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огневой и физической подготовки Владивостокского филиала Дальне-
восточного юридического института МВД России

В статье анализируются вопросы, затрагивающие влияние физической 
подготовки на формирование психологических качеств курсантов 
образовательных организаций МВД России, необходимых для по-
вышения эффективности применения физической силы в ситуации 
задержания правонарушителей. Предлагаются пути, позволяющие 
повысить уровень формирования психологических качеств курсантов 
в процессе занятий физической подготовкой.

Ключевые слова: полиция, физическая готовность, психологическое 
качество, боевой прием борьбы.

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING IN THE FORMATION 
OF PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF CADETS  
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  
OF THE MIA OF RUSSIA

A. P. Simontovsky, lecturer of the Department of Tactical and Special, Fire 
and Physical Training of the Vladivostok Branch of the Far Eastern Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article analyzes issues affecting the influence of physical training 
on the formation of the psychological qualities of cadets of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which are 
necessary to increase the effectiveness of the use of physical force in 
situations of detention of offenders. Ways are proposed that allow to 
increase the level of formation of psychological qualities of cadets in the 
process of physical training.
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В настоящее время профессиональная деятельность сотрудников полиции 
сопряжена с выполнением задач, выполнение которых связано с опасностью для 
жизни и здоровья самих сотрудников.

Профессиональная деятельность сотрудников полиции требует от них значи-
тельного напряжения в разных сферах: умственной, физической и психологической.

Как показывает практика, исход в любой ситуации физического проти-
воборства с правонарушителем зависит от уровня профессионального мастер-
ства, а именно от уровня физической подготовленности сотрудников полиции 
и степени сформированности их психологических качеств, что в конечном итоге 
и будет предопределять исход физического противоборства.

Некоторые авторы (О. В. Красилов, С. В. Мананников, Ю. П. Балакин) 
отмечали, что у физически подготовленных сотрудников полиции больше воз-
можностей эффективно разрешать ситуации физического противоборства 
с правонарушителем, так как уровень психологической готовности у них намного 
выше, чем у неподготовленных [См., например: 1].

Физическая подготовка в органах внутренних дел (далее – ОВД) – это 
процесс, направленный на физическое совершенствование курсантов, слуша-
телей образовательных организаций МВД России, сотрудников ОВД в целях 
обеспечения их физической готовности к эффективным действиям, направ-
ленным на подавление противоборства с правонарушителем с применением 
физической силы.

На учебных занятиях по физической подготовке с курсантами образова-
тельных организаций МВД России образовательные, воспитательные и оздо-
ровительные задачи должны быть тесно связаны с задачами психологической 
подготовки.

Психологическая подготовка сотрудников полиции – это специально органи-
зованный процесс с целью формирования и дальнейшего развития необходимых 
навыков, направленных на успешное выполнение оперативно-служебных задач.

Степень психологической подготовки с каждым годом обучения курсан-
тов должна постепенно возрастать, то есть объем задач подготовки, средства 
и интеграция с другими дисциплинами должны усиливаться и зависеть от осо-
бенностей следующего этапа обучения.

С помощью одних только физических упражнений невозможно на занятиях 
по физической подготовке добиться эффективного формирования психологи-
ческих качеств курсантов – необходимо менять методику проведения занятий, 
стремиться к тому, чтобы упражнения можно было выполнять нестандартными 
способами, использовать вариативный подход к требованиям и условиям вы-
полнения упражнений.

На первом курсе обучения объем задач по физической подготовке, направ-
ленных на формирование психологических качеств, должен быть минимальным, 
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так как основным будет являться развитие физических качеств и изучение техни-
ческих особенностей боевых приемов борьбы с помощью несопротивляющегося 
противника. Также на этапе формирования двигательного действия необходимо 
учитывать гендерный признак, который не допускает на первом году обучения 
использование экстремальных условий для курсантов-девушек, так как это может 
привести к возникновению ошибок, что не позволит качественно достичь цели. 
С каждым следующим курсом обучения необходимо стремиться увеличивать 
объем задач психологической подготовки.

Основные задачи психологической подготовки на первых годах обуче-
ния – формирование у курсантов научно обоснованных знаний, касающихся 
решения задач, связанных с применением физической силы в различных ситуа-
циях задержания правонарушителей, и формирование представления о будущих 
действиях в данных ситуациях.

На последних годах обучения при планировании и организации занятий по 
физической подготовке с курсантами необходимо учитывать опыт сотрудников 
полиции по применению физической силы в различных ситуациях служебно- 
оперативной деятельности.

Основными задачами психологической подготовки на четвертом и пятом 
курсе обучения будут являться выработка навыков поведения в опасных ситуациях 
физического противоборства, представляющих опасность для жизни и здоровья 
сотрудников полиции, и воспитание в себе психологической готовности к дей-
ствиям в различных ситуациях задержания правонарушителей.

В ходе правильно организованных занятий по физической подготовке 
у курсантов улучшается динамика мышечных сокращений во времени и в про-
странстве, уменьшаются энергозатраты на прилагаемые усилия и способность 
органов чувств отмечать изменения при незначительных мышечных сокращениях. 
Все эти процессы выражаются в повышении качества взаимодействия процессов 
возбуждения и торможения.

Происходит создание условий, способствующих лучшему усвоению новых 
разнообразных движений за счет совершенствования систем организма и за 
счет улучшения подвижности координационных связей в головном мозге [2].

Профилирующими разделами рабочей учебной программы по дисципли-
не «Специальная физическая подготовка» являются «Физические качества» 
и «Боевые приемы борьбы». Уровень физической подготовленности курсан-
тов определяется именно по результатам выполнения упражнений, входящих 
в данные разделы программы.

Для повышения психологической подготовленности курсантов на занятиях 
по дисциплине «Специальная физическая подготовка» по разделу «Физические 
качества» рекомендуется выполнять различные упражнения, а также норма-
тивы, направленные на развитие физических качеств, таких как сила, скорость,  
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выносливость, гибкость и координация, с постепенным усложнением и добав-
лением разного рода сбивающих факторов (преодоление кроссовой дистанции 
в дождь, при ветре, в условиях плохой видимости).

Занятия необходимо организовывать таким образом, чтобы курсанты при 
выполнении упражнений испытывали нервно-психическое напряжение: сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа на кулаках, подтягивание на широкой перекладине, 
челночный бег по мокрой поверхности, преодоление полосы препятствий или 
отдельных ее элементов в условиях физического утомления или усталости, пре-
одоление кроссовой дистанции по разной местности с определением результата 
по последнему участнику группы, в вечернее время [3].

Для повышения психологической устойчивости на занятиях по физической 
подготовке с курсантами МВД России немаловажная роль отводится разделу 
«Боевые приемы борьбы». Само по себе изучение и совершенствование бое-
вых приемов борьбы уже способствует формированию психологической под-
готовленности. Повышению психологического эффекта в совершенствовании 
данных приемов способствуют: выполнение боевых приемов борьбы на фоне 
утомления, с противником большего веса или выше ростом, в разных помеще-
ниях или в нестандартной окружающей обстановке (на лестничной площадке, 
в ограниченном пространстве, на снегу).

При усложнении условий выполнения физических упражнений происходит 
формирование психологических качеств курсантов, повышающих эффективность 
их действий в ситуации физического противоборства с правонарушителем.

Анализируя особенности влияния физической подготовленности на фор-
мирование психологических качеств, необходимых курсантам для эффективной 
подготовки к ситуациям оперативно-служебной деятельности сотрудников 
полиции, связанных с применением физической силы, мы определили наиболее 
перспективные направления в обучении курсантов образовательных организаций 
МВД России на занятиях по физической подготовке:

– постепенное увеличение сложности физических упражнений, направ-
ленных на повышение уровня психологической подготовленности;

– системность в подготовке, предусматривающая приобретение курсантами 
необходимых знаний и навыков в сфере психологии, нравственности, а также 
смежных дисциплин;

– наличие специализированной учебно-материальной базы, условий, 
способствующих эффективному формированию психологической готовности 
курсантов к действиям в различных ситуациях служебно-оперативной деятель-
ности, связанных с применением физической силы;

– проведение дополнительных занятий с квалифицированными психоло-
гами или штатными психологами ОВД.
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Подводя итог, можно смело заключить, что физическая подготовка так 
или иначе способствует формированию психологической подготовленности 
курсантов к различным ситуациям оперативно-служебной деятельности, 
помогает сотрудникам полиции эффективно использовать знания и навыки, 
сохранять самоконтроль и перестраивать свою деятельность в непредвиден-
ных ситуациях.
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подготовке сотрудников органов внутренних дел интегрального 
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Статистика последних лет свидетельствует о том, что в экстремальных 
ситуациях оперативно-служебной деятельности сотрудники часто проявляют 
растерянность, уступая в огневом, силовом и психологическом противоборстве 
преступнику. Это свидетельствует о недостаточном внимании к интеграль-
ным упражнениям, моделирующим оперативно-служебную деятельность, 
в процессе профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 
органов, который регламентирован ведомственными нормативными право-
выми актами [1–3].

Наставлением по физической подготовке [2], приказом МВД России 
о профессиональном обучении [3] рекомендовано проведение комплексных 
занятий, включающих элементы огневой, физической подготовки, преодоления 
препятствий.

К сожалению, разработанных упражнений в наставлениях и пособиях нет. 
Исходя из этого, преподавателям и инструкторам, проводящим занятия по физи-
ческой подготовке, необходимо самим разрабатывать интегральные упражнения, 
направленные на формирование определенных двигательных умений и навыков 
профессионально-прикладного характера, о чем свидетельствуют, например, 
результаты изученного нами диссертационного исследования [4].

Предлагаем в качестве такого упражнения служебную эстафету с элемен-
тами полосы препятствий, высотной подготовки и стрельбы.

Порядок преодоления данной полосы препятствий может включать в себя 
следующие этапы:

– старт;
– бег 50 метров по дорожке;
– рукоход на брусьях;
– преодоление забора;
– преодоление линии колес без касания ногами земли;
– прыжок через ров шириной 2 метра;
– прохождение лабиринта;
– прохождение по бревну;
– преодоление завалов;
– окоп;
– преодоление водной преграды;
– переползание по-пластунски;
– стрельба;
– параллельная переправа;
– перекат колеса;
– финиш.
Данные элементы полосы препятствий могут варьироваться.
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На базе факультета профессиональной подготовки Дальневосточного 
юридического института МВД России кафедрой профессиональной служебной 
подготовки были организованы и проведены две служебные эстафеты со слуша-
телями факультета и курсантами четвертого курса, в которых приняли участие 
как мужчины, так и женщины.

До прохождения эстафеты было необходимо:
– провести квалификационные испытания участников с использованием 

упражнения степ-тест (восхождение на ступень высотой 0,5 м в течение 3 мин);
– проинструктировать участников о мерах безопасности для предупреж-

дения травматизма;
– назначить контролирующих и страхующих на каждом препятствии из 

числа сотрудников профильных кафедр;
– обеспечить присутствие на эстафете медицинского работника.
Средние показатели прохождения эстафеты, следующие:
– женщины – 7 мин 30 сек;
– мужчины – 6 мин 20 сек;
Показатели по стрельбе:
– женщины – 3 попадания из 5;
– мужчины – 3 попадания из 5.
Сложности при выполнении элементов высотной подготовки возникали 

как у женщин, так и у мужчин.
У сотрудников мужского пола трудности в эстафете были при прохожде-

нии параллельной переправы (проблемы с удержанием равновесия), рукоходе 
на брусьях. стрельбе, переползании по-пластунски (сбивалось дыхание, так как 
необходимо было прижиматься грудью максимально близко к земле).

У слушательниц сложности возникали при преодолении таких элементов 
полосы препятствий, как забор, на этапах стрельбы и преодоления водной пре-
грады, параллельной переправы, переползания по-пластунски.

Служебную эстафету с элементами полосы препятствий, высотной под-
готовки и стрельбы рекомендуется проводить на завершающем этапе профес-
сионального обучения.

Организуя такую эстафету, мы стараемся приурочить ее к памятным датам: 
12 июня (День России), 9 мая (День Победы), 2 сентября (День воинской славы 
России). Тем самым наряду с физическим воспитанием курсантов и слушателей, 
развитием у них морально-волевых качеств имеет место и патриотическое вос-
питание молодых сотрудников.

У всех участников эстафеты наблюдалось большое желание продемон-
стрировать умения и навыки, приобретенные в процессе обучения, и показать 
высокие результаты как в личном, так и в командном первенстве.
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Для проведения эстафеты в рамках взаимодействия с территориальными 
органами мы привлекали сотрудников Управления МВД России по Хабаровскому 
краю из отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за 
оборотом наркотиков и из отдела профессиональной подготовки управления 
по работе с личным составом. Была налажена форма обратной связи путем 
ежегодного сбора и анализа отзывов руководителей комплектующих органов 
внутренних дел на выпускников Дальневосточного юридического института 
МВД России с целью изучения уровня профессиональной подготовленности 
курсантов и слушателей.

Сформированная на высоком уровне физическая служебно-прикладная 
подготовленность позволяет слушателям и курсантам образовательных орга-
низаций МВД России не только успешно осуществлять профессиональную 
служебную деятельность, но и на протяжении всей жизни вести здоровый образ 
жизни, активно заниматься физической культурой и спортом, добиваться зна-
чимых результатов в общественной работе.
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В статье рассмотрены основные элементы техники выстрела и умение 
выполнять все действия согласованно.
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COORDINATION OF ACTIONS WHEN FIRING A PISTOL
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The article discusses the main elements of the shooting technique and 
the ability of the shooter to perform all actions strictly in coordination 
with each other.

Keywords: shooting technique, coordination, coordination of move-
ments, product of an aimed shot.

Каждый элемент техники выстрела играет большую роль в производстве 
меткого выстрела. Главное – это умение «согласовать» все эти элементы. Об этом 
свидетельствуют результаты диссертационных исследований в этой области [1–2].

Вывод очевиден, например, на основе таких действий:
– стреляющий очень устойчиво стоит в изготовке;
– мушка «ровная»;
– но при этом он дергает спусковой крючок или, наоборот, весь отдался 

плавному нажиму на спуск и забыл о том, что нужно контролировать и вырав-
нивать прицельные приспособления.

В обоих случаях результат будет отрицательным.
Основным элементом техники выстрела является координация, то есть 

умение выполнять все действия по производству выстрела согласованно.
Начнем рассматривать вопрос координации с простейшего – движения 

указательного пальца, нажимающего на спусковой крючок.
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Движениями пальца управляют две мышцы – сгибатель и разгибатель. Для 
плавного движения необходимо, чтобы одновременно с сокращением мышцы 
сгибателя происходило расслабление мышцы разгибателя (координация в пре-
делах одного элемента), указательный палец выполнял работу движения спу-
скового крючка (динамика), остальные пальцы при этом удерживали рукоятку 
с постоянным усилением (статика).

В повседневной жизни нам не приходится согласовывать движение одного 
пальца с неподвижным усилием остальных. Запястный сустав очень подвижен 
и закрепить его в определенном положении можно только работой мышц в ста-
тическом режиме, так же, как и плечевой сустав.

Тело человека представляет собой подвижную многозвеньевую систему, 
и, чтобы закрепить его в определенном положении, требуется согласованная 
работа групп мышц всех его подвижных частей под контролем вестибулярного 
аппарата. Это простейшая схема работы нашего организма при производстве 
прицельного выстрела.

При скоростной и инстинктивной стрельбе процесс производства выстре-
ла еще сложней. Но не стоит на этом зацикливаться. Конечно, вы не сможете 
контролировать работу каждой мышцы отдельно – научитесь одновременно 
и согласованно выполнять крупные элементы техники выстрела, а координацию 
мышц в процессе тренировок возьмет на себя ваш мозг.

Опыт педагогической работы со слушателями, обучающимися по основным 
программам профессионального обучения на факультете профессиональной 
подготовки Дальневосточного юридического института МВД России [3], 
показал, что достаточно 2–3 занятий для отработки устойчивости изготовки – 
совершенствоваться навык будет в процессе освоения всей техники в целом.

Важно учесть, за счет каких элементов происходит наиболее быстрый рост 
результатов: это стабильность удержания пистолета (хват) и работа со спуском. 
Освоению этих элементов стоит уделить время, но отрабатывать их правильное 
выполнение нужно опять же в процессе освоения техники всего выстрела в целом.

Такой подход значительно ускоряет процесс базовой подготовки.
Насколько важна координация при выполнении выстрела, можно судить 

по следующим данным, полученным при исследовании техники стрелков разной 
квалификации: у стрелков I разряда (это спортсмены с хорошо отработанной 
техникой выстрела) только 31 % выстрелов происходит в наиболее благоприятный 
момент (в момент наибольшей устойчивости оружия); у мастеров спорта – 53 %, 
у мастеров спорта международного класса – 75 %, у новичков – не более 10 %.

Пока идет речь о прицельном выстреле без ограничения времени, зада-
ча – научиться выполнять два действия одновременно: плавно нажимать на 
спусковой крючок и выравнивать мушку в прорези целика (в тот момент, когда 
рука с пистолетом направлена в район прицеливания).
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Неверная последовательность действий, когда рука с пистолетом в районе 
прицеливания: выровнять мушку в прорези, включить в работу указательный 
палец, нажимающий на спусковой крючок; мушка отклонилась – прекратить 
наращивать давление на спуск, выровнять мушку, продолжить нажимать на 
спусковой крючок.

При такой последовательности производства выстрела неизбежно будет 
ошибка: либо стреляющий плавно «доработает» спуск, но в момент выстрела 
мушка будет отклонена, либо мушка перед выстрелом будет «ровной», но, 
боясь, что при «включении» пальца мушка отклонится, стреляющий резким 
движением пальца дернет за спусковой крючок. Результат резкого нажатия на 
спуск – «дергунок» – это пробоины далеко от центра.

Правильная последовательность действий: одновременно с плавным нажа-
тием на спусковой крючок спокойным движением выровнять мушку в прорези 
прицельной планки; если мушка отклоняется, не прекращая нажатия на спуск, 
плавным движением возвратить ее в положение «ровная».

При такой последовательности действий стрелка пуля попадет в цель 
близко к центру.
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служебной подготовки в силовых структурах Российской Федерации», 
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Кафедрой профессиональной служебной подготовки Дальневосточного 
юридического института МВД России (далее – кафедра ПСП, ДВЮИ МВД Рос-
сии) 1 апреля 2022 г. был проведен межведомственный научно-практический 
семинар «Актуальные проблемы профессиональной служебной подготовки 
в силовых структурах Российской Федерации».

Целью данного научного мероприятия было обсудить проблемы и ак-
туальные вопросы, возникающие в процессе профессиональной служебной 
подготовки сотрудников полиции Российской Федерации, учебно-методические 
материалы для выполнения п. 3.7 Комплекса мероприятий по совершенство-
ванию системы подготовки кадров для органов внутренних дел Российской 
Федерации (далее – Комплекс) по обеспечению обмена положительным опытом 
при реализации программ профессиональной подготовки между образователь-
ными организациями МВД России и центрами профессиональной подготовки 
территориальных органов МВД России.

Начиная с 2020 г. расширяются географические границы участников еже-
годного семинара. В этом году впервые принимали участие сотрудники центров 
профессиональной подготовки:

– Управления МВД России по Магаданской области;
– Управления МВД России по Амурской области;
– Управления МВД России по Камчатскому краю;
– МВД России по Республике САХА (Якутия);
– Управления МВД России по Сахалинской области.
Также в работе семинара приняли участие представители:
– Управления МВД России по Хабаровскому краю;
– отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за 

оборотом наркотиков Управления МВД России по Хабаровскому краю;
– отдела профессиональной подготовки отдела по работе с личным соста-

вом Управления МВД России по г. Хабаровску;
– отдела профессиональной подготовки отдела по работе с личным соста-

вом Управления МВД России по г. Комсомольску-на-Амуре;
– кафедр профессиональной служебной подготовки, огневой подготовки, 

физической подготовки, тактико-специальной подготовки ДВЮИ МВД России;
– кафедры тактико-специальной огневой и физической подготовки Вла-

дивостокского филиала ДВЮИ МВД России.
Всего участники семинара для участия в видеоконференции подготовили 

96 докладов.
В ходе пленарного заседания в режиме видеоконференции были заслушаны 

5 докладов.
Первым выступил начальник кафедры ПСП ДВЮИ МВД России Е. Э. Ан-

дреев с докладом по теме «Анализ ведомственных нормативно-правовых актов, 
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регламентирующих профессиональную служебную подготовку сотрудников 
полиции на современном этапе». В результате анализа ведомственных прика-
зов [1–5] им были определены актуальные проблемные вопросы по органи-
зации и проведению огневой и физической подготовки, профессиональному 
обучению сотрудников органов внутренних дел. Также были конкретизированы 
пути решения этих вопросов с использованием авторской педагогической 
технологии [6–8].

Старший преподаватель кафедры ПСП ДВЮИ МВД России Е. А. Федори-
чев выступил с докладом по теме «Военно-спортивная эстафета с элементами 
полосы препятствий, скалолазания, стрельбы, боевых приемов борьбы», в ко-
тором обосновал эффективность комплексной военно-спортивной эстафеты 
для обеспечения интегральной готовности к оперативно-служебной деятель-
ности слушателей, обучающихся на факультете профессиональной подготовки 
ДВЮИ МВД России. Он представил средние показатели по стрельбе и времени 
прохождения эстафеты у сотрудников полиции женского и мужского пола, 
а также практические рекомендации по организации и проведению такой 
эстафеты в центрах профессиональной подготовки территориальных органов 
МВД России.

Старший преподаватель кафедры ПСП ДВЮИ МВД России Г. Д. Коре-
вин выступил с докладом по теме «Актуальные вопросы профессиональной 
служебной подготовки слушателей факультета профессиональной подготовки 
ДВЮИ МВД России». Докладчик рассмотрел актуальные вопросы по ре-
зультатам анкетирования слушателей, определил характерные педагогические 
методы и средства для успешного выполнения ими контрольных упражнений 
по дисциплинам кафедры.

Преподаватель кафедры тактико-специальной, огневой и физической под-
готовки Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России А. П. Симонтовский 
выступил с докладом по теме «Особенности физической подготовки при фор-
мировании психологических качеств курсантов образовательных организаций 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», в котором отметил, 
что решение профессиональных задач, связанных с применением физической 
силы, требует от сотрудников всех подразделений органов внутренних дел оп-
тимального проявления всех физических качеств: силы, быстроты, специальной 
выносливости, ловкости, координации движения, а также умения быстро пере-
страивать двигательную деятельность в зависимости от сложившиеся ситуации.

Старший преподаватель кафедры ПСП ДВЮИ МВД России В. Б. Шилакин 
выступил с докладом по теме «Формирование тактико-технических действий 
сотрудников полиции». Он акцентировал внимание участников семинара на 
формировании техники бросков с помощью блочно-ленточного амортизаци-
онного тренажера, тренажера единоборцев [9].
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В заключительной части межведомственного научно-практического се-
минара выступили с пожеланиями и рекомендациями: доцент кафедры огне-
вой подготовки ДВЮИ МВД России А. Г. Литвиненко, начальник кафедры  
ПСП ДВЮИ МВД России Е. Э. Андреев.

По итогам обсуждения участники семинара отметили учебно-методические 
материалы, педагогические формы, методы, средства для выполнения п. 3.7 Ком-
плекса для обеспечения обмена положительным опытом при реализации программ 
профессиональной подготовки между ДВЮИ МВД России и центрами профес-
сиональной подготовки МВД России Дальневосточного федерального округа.
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Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел является неотъ-
емлемой частью их профессиональной служебной деятельности, позволяющей 
успешно выполнять специализированные задачи, в том числе по пресечению 
противоправных посягательств, опасных для жизни и здоровья граждан, а также 
обеспечению личной безопасности [1].

Результативность подготовки сопряжена не только с качественной состав-
ляющей занятий по отработке навыков обращения с оружием, но и с правильной 
организацией данного вида деятельности, последовательностью и структури-
рованностью документов, определяющих содержание теоретического и прак-
тического разделов.

Анализ закрепленных в Наставлении по организации огневой подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федерации [2] (далее – Наставление) 
положений позволяет выделить некоторые технические погрешности, которые, 
с точки зрения автора, частично ограничивают его потенциал.

К примеру, отдельные технические действия – нормативы, выполняемые 
с использованием пистолета Макарова, направленные на закрепление, проверку 
навыков правомерного применения оружия, в том числе безопасного обращения 
с ним, – носят разрозненный характер и не согласуются с порядком действий 
на огневом рубеже.

Так, разряжание пистолета согласно положениям п. 95.1.5 Наставления 
предусматривает действия, сопровождающиеся извлечением патрона из патрон-
ника, помещением оружия в кобуру с последующим извлечением патронов из 
магазина и его установкой в основание рукоятки за счет доставания пистолета 
из кобуры. При этом анализируемое техническое действие – «достает оружие 
из кобуры» по тексту не детализировано.

В соответствии с п. 66.6, регламентирующим порядок действий сотруд-
ников по подаваемым командам при выполнении практического курса стрельб 
из пистолета, рассматриваемая процедура завершается извлечением оружия из 
кобуры, помещением разряженного магазина в основание рукоятки и последу-
ющим удержанием оружия в руке до подачи команды «Оружие к осмотру».

Выявленное расхождение предопределяет двоякое толкование технических 
действий, внешне имеющих схожий порядок. С одной стороны, сотруднику для 
установки магазина в основание рукоятки пистолета необходимо изъять его из 
кобуры, а после вернуть его в место хранения, с другой стороны – достаточно 
приподнять пистолет до фазы обнажения рукоятки.

При детализации содержания терминов «достать» и «извлечь» [3] оче-
видно, что они имеют схожее лексическое значение, являются синонимами.

К аналогичным выводам можно прийти проводя анализ упражнений прак-
тического курса стрельб с применением пистолета Макарова, где «извлечение» 
предусматривает изъятие оружия из кобуры с последующим его удержанием 
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в руке, а термин «достает» используется в контексте п. 71.1, 95.1.6 («смена 
магазина из различных положений»), 94.3 («метание гранаты на дальность») 
и предусматривает изъятие магазина, гранаты из места хранения – кармана 
кобуры для запасного магазина или из гранатной сумки – с последующим удер-
жанием в руке.

К тому же законодателем не учтено целевое значение размещения ору-
жия в кобуре после его разряжания – необходимость извлечения патронов 
из магазина, в связи с чем некоторые специалисты придерживаются мнения 
о необходимости полного выполнения процедуры в соответствии с порядком, 
предложенным в Наставлении.

Учитывая изложенное, руководствуясь необходимостью приведения нор-
мативов, выполняемых с пистолетом Макарова, к целям, достижение которых 
необходимо при использовании оружия на огневом рубеже, считаем необхо-
димым предложить внесение изменений в отдельные положения Наставления:

– пункт 95.1.5 изложить в следующей редакции: «…по команде «Разря-
жай» сотрудник извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, выклю-
чает предохранитель, отводит затвор в заднее положение, извлекает патрон из 
патронника, возвращает затвор в переднее положение, включает предохранитель 
и убирает оружие в кобуру. Извлекает патроны из магазина и кладет их на стол. 
Извлекает пистолет из кобуры, вставляет магазин в основание рукоятки, убирает 
оружие в кобуру и застегивает ее…»;

– пункт 66.6 изложить в следующей редакции: «По команде «Разряжай» 
сотрудник, удерживая пистолет в направлении мишени, извлекает магазин из 
основания рукоятки и удерживает магазин в руке (либо убирает его в карман 
форменного обмундирования, либо кладет его на подставку, либо убирает в кар-
ман кобуры для запасного магазина). Проверяет отсутствие патрона в патрон-
нике, для чего выключает предохранитель, отводит затвор назад и осматривает 
патронник, возвращает затвор в переднее положение, включает предохранитель. 
В случае необходимости разряжания магазина убирает оружие в кобуру – извле-
кает патрон (патроны) из магазина (магазинов) и удерживает патрон (патроны) 
в руке (либо убирает боеприпасы в карман форменного обмундирования, либо 
кладет их на подставку). Извлекает пистолет из кобуры, вставляет магазин в ос-
нование рукоятки, второй магазин удерживает в руке (либо убирает его в карман 
форменного обмундирования, либо кладет на подставку, либо убирает в карман 
кобуры для запасного магазина).

В случае полного израсходования патронов из магазина – вставляет мага-
зин в основание рукоятки, второй магазин удерживает в руке (либо убирает его 
в карман форменного обмундирования, либо кладет на подставку, либо убирает 
в карман кобуры для запасного магазина).
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В случае выпадения патрона из патронника докладывает об этом руко-
водителю (помощнику руководителя) стрельб и по его команде поднимает 
выпавший патрон.

Пистолет удерживается направленным в сторону мишени до команды 
“Оружие к осмотру”».
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Значение эффективной организации повседневной деятельности курсан-
тов образовательных организаций МВД России очень велико. От нее зависит 
качество задач, которые ставятся как в учебной, так и в служебной деятельности.

Здоровый образ жизни является средством эффективного выполнения 
профессиональных задач и обеспечивает высокую результативность и работо-
способность в повседневной деятельности.

Существует много формулировок понятия «здоровый образ жизни», но, 
учитывая особые условия специфики профессиональной деятельности курсантов 
МВД России, мы определяем здоровый образ жизни курсантов как деятельность, 
которая направлена на укрепление, сохранение здоровья, профилактику развития 
заболеваний; обеспечивает развитие и совершенствование функциональных 
возможностей курсантов, которые оказывают положительное влияние на успех 
их профессиональной деятельности.

Д. В. Осипов отмечает важность этапов протекания здорового образа жизни 
и выделяет несколько уровней развития данного образа жизни: общественный, 
инфраструктурный и личностный [4].

Понятие «здоровье» является ключевым звеном и состоит из физиче-
ского, умственного, нравственного и социального здоровья. Для того, чтобы 
достичь его, необходимы благоприятные условия, эффективная деятельность 
и соблюдение здорового образа жизни [1].

Курсанты МВД России выполняют профессиональные обязанности, 
связанные с учебой и специфическими функциями МВД России прикладной 
направленности, поэтому соблюдение ими здорового образа жизни будет во 
многом способствовать повышению уровня профессионального мастерства.

Основными составляющими здорового образа жизни курсантов МВД Рос- 
сии являются следующие: рациональный распорядок дня, оптимальная дви-
гательная деятельность, правильное питание, сон, гигиена умственного труда 
и отсутствие вредных привычек.

Физиологическая основа правильно составленного распорядка рабочего 
дня – определенная последовательность процессов возбуждения и торможения, 
способствующая эффективному, здоровому функционированию организма 
в целом [2].

Очень важно, чтобы рациональный режим дня курсантов соблюдался 
в соответствия с распорядком деятельности образовательной организации 
МВД России, а также индивидуальных особенностей самих курсантов, мате-
риальное обеспечение способствовало соблюдению здорового образа жизни.

Особое значение имеют так называемые биологические часы, которые 
имеются у каждого человека и, соответственно, у курсанта. Положительное 
воздействие биологических часов заключается в том, что организм изменяет 
привычную жизнедеятельность в ответ на изменение сложившихся условий 
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и факторов. Данный факт свидетельствует о том, что многие курсанты, выпол-
няя домашние задания, связанные с умственной работой, в ночное время суток, 
допускают много ошибок [3].

Оптимальная двигательная деятельность заключается в использовании 
средств физической культуры и спорта, способствующих развитию таких физи-
ческих качеств, как сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. Развитие 
физических качеств повышает уровень здорового образа жизни, но только при 
условии, что физические упражнения выполняются правильно, с учетом техники, 
мер безопасности, а также интенсивности, частоты выполнения в соответствии 
с физиологической нормой организма.

Очень важный момент – наличие мотивации и интереса при выполнении 
физических упражнений. Огромную роль здесь играют преподаватели кафедр 
физической подготовки, которые, помимо проведения учебных занятий с кур-
сантами по отдельным видам физической подготовки, организуют и проводят 
спортивно-массовые мероприятия, учебно-тренировочные занятия в спортивных 
секциях, тем самым способствуя удовлетворению интереса курсантов, мотиви-
руя их на понимание большой роли и значения физической культуры и спорта 
в организации здорового образа жизни.

Значение для поддержания здорового образа жизни имеет и правиль-
ное питание, которое должно содержать сбалансированный качественный 
набор необходимых жиров, белков и углеводов, а также минеральных ве-
ществ, способствующих выполнению профессиональных обязанностей на 
высоком уровне.

Питание курсантов МВД России должно быть:
– качественным (продукты должны соответствовать сроку годности);
– разнообразным (каждый день курсанты должны получать питательные 

вещества из разных продуктов);
– сбалансированным (в продуктах должно содержаться необходимое 

количество белков, жиров и углеводов).
Учитывая тот факт, что все курсанты поставлены на котловое довольствие, 

при котором пища выдается три раза в сутки, а также испытывают повышенные 
нагрузки, им необходимо дополнительно принимать витаминные комплексы, 
которые будут удовлетворять потребность организма и укреплять иммунную 
систему.

Гигиена умственного труда курсантов включает в себя психогигиену 
познавательной деятельности и различные санитарно-гигиенические способы 
защиты здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Большое влияние на продуктивность умственной работы оказывают факто-
ры внешней среды. Напряженная умственная деятельность курсантов во время 
учебных занятий проходит в закрытых помещениях (аудиториях, библиотеках) 



Сборник научных трудов. Выпуск 9

417

довольно длительное время, поэтому необходимо обеспечить окружающее 
пространство достаточным количеством кислорода, что будет способствовать 
более плодотворной деятельности.

Еще одной составляющей здорового образа жизни курсантов является 
отсутствие вредных привычек.

Вредные привычки не позволяют осуществлять деятельность в полной 
мере и полностью достигать цели. Они способствуют быстрому расходованию 
потенциала возможностей и приобретению разного рода заболеваний, снижают 
эффективность функционирования организма.

Выделяют множество вредных привычек, но к основным из них относят 
злоупотребление алкоголем, наркотиками, курение, а также интернет-зависимость.

Основными причинами возникновения вредных привычек у курсантов 
являются:

– нерациональное использование свободного времени;
– желание испытать удовольствие;
– любопытство;
– желание избежать физического стресса.
Самой распространенной вредной привычкой в настоящее время, кото-

рая с каждым годом становится все сильнее и сильнее, является зависимость 
от Интернета.

Компьютер, сотовый телефон и другие гаджеты являются неотъемлемой 
частью курсантской жизни, так как учебная и повседневная деятельность связана 
с поиском информации, которая необходима для написания курсовых, дипломных 
работ. Занимаясь поиском информации в Интернете, курсанты так или иначе 
заходят в социальные сети, играют в компьютерные игры, в результате чего у них 
формируется привычка, а впоследствии зависимость, поглощающая все свобод-
ное время, которое они могли бы провести с пользой для здоровья или учебы.

Резюмируя изложенное, можно с уверенностью сказать, что курсанты, 
соблюдающие здоровый образ жизни, – это курсанты, которые стремятся ре-
ализовать свой потенциал на благо обществу и самому себе, своему здоровью; 
это те, кто подвергают свое здоровье минимальному количеству факторов, дей-
ствующих ему во вред; это те, кто стремится стать высококвалифицированным 
специалистом и достичь высоких результатов.
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ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПКАХ

Д. Ден, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Даль-
невосточного юридического института МВД России

В статье рассматривается значимость унитарных предприятий как 
участников торгов по обеспечению государственных и муниципальных 
нужд. В ходе анализа правоприменительной практики выявлено, что 
аффилированность указанных хозяйствующих субъектов и заказчика 
является одним из факторов, влияющих на конкуренцию при прове-
дении конкурсов и аукционов. Делается вывод о необходимости со-
вершенствования правового регулирования унитарных предприятий.

Ключевые слова: унитарное предприятие, госзакупка, аффилиро-
ванность, конкуренция.

ISSUES OF PARTICIPATION OF UNITARY ENTERPRISES  
IN STATE (MUNICIPAL) PROCUREMENT

D. Den, lecturer of the Department of Civil Law Disciplines of the Far Eastern 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article considers the importance of unitary enterprises as bidders to 
ensure state and municipal needs. During the analysis of law enforcement 
practice, it was revealed that the affiliation of these economic entities and 
the customer is one of the factors affecting competition during tenders 
and auctions. The conclusion is made about the need to improve the 
legal regulation of unitary enterprises.
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Становление и развитие рыночной экономики, в том числе и в России, 
тесно связано с таким понятием, как конкуренция.

Конкуренция является основной движущей силой, стимулирующей хо-
зяйствующих субъектов предлагать новые товары, работы и услуги, заниматься 
совершенствованием их качества.

Однако не все сферы потребительского рынка могут быть одинаково 
интересны для предпринимателей. Причиной могут служить разного рода 
факторы: географическое положение, развитие научно-технического прогресса, 
отсутствие интереса у граждан.

Например, при организации работы общественного транспорта в населенном 
пункте частные перевозчики часто отказываются брать нерентабельные маршруты.

В такой ситуации важную роль играют унитарные предприятия.
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделен-

ная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником [3].
В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государ-

ственные и муниципальные предприятия.
Будучи коммерческими организациями унитарные предприятия наравне 

с иными хозяйствующими субъектами могут участвовать в государственных 
(муниципальных) закупках.

Анализ правоприменительной практики Федеральной антимонопольной 
службы России показывает, что контракты, заключенные с унитарными предпри-
ятиями, нередко обжалуются другими участниками, которые аргументированно 
ссылаются на аффилированность.

Аффилированными лицами признаются физические или юридические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность [4].

Стоит отметить, что российское законодательство по общему правилу не 
предусматривают в отношении аффилированных лиц каких-либо ограничений 
по совершению сделок.

Однако, по мнению ФАС России, деятельность таких организаций приводит 
к существенному ограничению конкуренции [6].

Данная проблема была отмечена Президентом Российской Федерации. 
Им был подписал закон, предусматривающий ликвидацию или реорганизацию 
государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных 
товарных рынках к 2025 г. В связи с этим запрещается создание новых государ-
ственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных пред-
приятий (МУП) на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции [6].
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Такое решение имеет последствия.
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации Российская Феде-

рация – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1].

Таким образом, участие государства в частноправовых отношениях обу-
словлено не только необходимостью материально-технического обеспечения 
государственных органов, но и предоставлением разных благ гражданам.

То есть от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования такую функцию могут выполнять унитарные 
предприятия.

Данный вопрос становится особенно дискуссионным в настоящее время: 
из-за санкций стран, признанных недружественными, с отечественного рынка 
пропали определенные группы товаров. При этом российским предпринима-
телям необходимо время для создания производственных мощностей, чтобы 
выпустить аналогичную продукцию.

Стоить отметить, что по общему правилу при осуществлении заказчика-
ми закупок к товарам из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях 
с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно 
выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, 
которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации [4].

При наличии оснований в целях защиты основ конституционного строя, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего 
рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки 
российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации устанавливается запрет (ограничение) на допуск 
товаров из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами [2].

Если учесть тот факт, что на любом конкурентном рынке присутствует 
большое количество иностранных юридических лиц, а товары и оборудование 
отечественных предпринимателей имеют зарубежное происхождение, подобное 
ограничение может привести к невозможности проведения конкурентных про-
цедур, направленных на заключение договора по обеспечению государственных 
и муниципальных нужд.

На основании изложенного можно прийти к выводу, что ликвидация 
и реорганизация унитарных предприятий являются преждевременным шагом. 
Присутствие на рынках таких юридических лиц – необходимое условие ста-
бильности экономики. Законодателю стоит рассмотреть вопрос о повышении 
эффективности деятельности унитарных предприятий.
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В статье анализируются нормы Семейного кодекса, регулирующие 
имущественные права ребенка, их взаимосвязь с имущественными 
правами и обязанностями родителей и делаются выводы о пробелах  
в правовой регламентации.
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Disciplines of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
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The article analyzes the norms of the Family Code regulating the prop-
erty rights of the child, their relationship with the property rights and 
obligations of parents and draws conclusions about the insufficiency  
of their legal regulation.

Keywords: property rights of a child, parental responsibility, maintenance 
and regulation of property relations, family member.

Имущественные правоотношения родителей и детей представляют со-
бой урегулированные нормами гражданского и семейного законодательства 
отношения по поводу принадлежащего им имущества, взаимного содержания, 
а также ответственности членов семьи по обязательствам.

Специфика данных правоотношений в первую очередь заключается в том, 
что дети не являются самостоятельными полноценными участниками граждан-
ского оборота, а следовательно, не могут выполнять обязанности, обременяющие 
право собственности. В связи с этим родители должны не только содержать детей, 
но и восполнять их дееспособность, беря на себя некоторые из их обязанностей.



Актуальные проблемы науки и практики

424

Данные правила вытекают из норм не только отечественного, но и меж-
дународного законодательства. Декларация прав ребенка [1] и принятая на ее 
основе Конвенция о правах ребенка [2] обращают внимание на то, что ребенок, 
ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 
рождения. И в первую очередь на родителей и лиц, их замещающих, возлагается 
ответственность за обеспечение прав ребенка.

Особенности функционирования имущественных правоотношений мы 
и попытаемся обозначить в данной статье.

Как известно, родительские права и обязанности представляют собой 
мононормы, где права перетекают в обязанности и наоборот. Кроме того, обя-
занности, возлагаемые законодателем на родителей, всегда корреспондируют 
правам ребенка.

Какими имущественными правами наделен ребенок, обозначено в ст. 60 
Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ), из которых следует, что 
родители обязаны предоставить своим детям содержание, размер которого 
должен быть не менее установленного законом для алиментных обязательств, 
а также расходовать поступающие на ребенка пенсии, пособия и алименты на 
его содержание, воспитание и образование [3].

Ребенок имеет право на собственные доходы и может иметь в собственности 
имущество, при этом законодатель разделяет право собственности родителей 
и детей, обозначая, что дети не имеют права собственности на имущество ро-
дителей, но могут пользоваться им при совместном проживании.

В свою очередь, и родители не имеют прав на имущество, находящееся 
в собственности ребенка, но могут пользоваться им, если это не нарушает 
прав детей.

Имущественные отношения родителей и детей можно условно разделить 
на две группы:

1) отношения родителей и детей по поводу имущества, находящегося 
в сфере владения семьи;

2) правоотношения родителей и детей по взаимному содержанию.
Первая группа правоотношений касается главным образом имущества, 

находящегося в собственности родителей, но в пользовании всей семьи (квар-
тира, дом, мебель и бытовая техника).

При этом законодатель допускает приобретение собственности на имя 
ребенка, что может происходить как при покупке, так и при дарении или полу-
чении ребенком наследства.

В данном случае, как отмечают некоторые специалисты, например, 
Ю. Ф. Беспалов [4], правовой пробел касается бремени содержания такой 
недвижимости.
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Законодательно не разрешен вопрос о возмещении расходов на комму-
нальные услуги, обязательные платежи в бюджет с недвижимости, находящейся 
в собственности ребенка.

Суды данные расходы возлагают на родителей, руководствуясь общими 
положениями СК РФ о правах и обязанностях родителей, не учитывая при этом, 
пользуются ли родители данным имуществом или нет.

Так, в выводах Автозаводского суда города Тольятти содержится фраза 
о том, что «в соответствии с ч. 2 ст. 31 СК РФ принцип равенства супругов 
в решении вопросов, возникающих в жизни семьи, обязанность по оплате на-
численных платежей за предоставленные коммунальные услуги в равной мере 
должна быть возложена на каждого из родителей до момента исполнения ребенку 
18 лет». Кроме того, суд приходит к выводу о том, что уплата алиментов не ос-
вобождает родителя от исполнения обязанностей по содержанию имущества, 
принадлежащего ребенку [5].

При этом ни Семейный, ни Налоговый, ни Жилищный кодекс данные 
обязанности не закрепляют. В данном случае открытым также остается вопрос 
о содержании совершеннолетними детьми имущества нуждающихся в помощи 
нетрудоспособных родителей.

Еще одним проблемным, на наш взгляд, вопросом данной группы отно-
шений является определение места жительства ребенка.

Ни в одной статье СК РФ не закреплена обязанность родителей проживать 
совместно с детьми. Место жительства ребенка рассматривается только в кон-
тексте его определения с одним из родителей при их раздельном проживании, 
из чего можно сделать вывод о том, что обеспечение ребенка жильем не входит 
в круг родительских обязанностей, что, естественно, противоречит самому 
принципу родительской заботы.

Вторая группа отношений включает вопросы содержания родителями не-
совершеннолетних детей, взаимных алиментных обязательств, а также взыскания 
дополнительных расходов на содержание нуждающихся родителей или детей.

Данные вопросы более детально рассмотрены в гл. 13, 16, 17 СК РФ, ре-
гламентирующих алиментные правоотношения членов семьи, так как в гл. 11 
и 12 объем предоставляемого содержания не обозначен и ст. 60 СК РФ имеет 
отсылку к разделу 5 СК РФ при его определении.

Вопросы взаимного содержания и участия в дополнительных расходах могут 
решаться родителями и детьми как в добровольном порядке путем составления 
соглашений, так и в принудительном при помощи судебной системы.

В данной категории небольшой пробел касается только определения 
объема и сроков участия в дополнительных расходах, обозначения которых 
в кодексе нет.
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На наш взгляд, СК РФ в целом достаточно слабо регулирует имуществен-
ные права детей, посвящая им лишь одну из семи статей главы одиннадцатой, 
регламентирующей права несовершеннолетних детей, кроме того, правоотно-
шения родителей и детей напрямую не регламентирует ни одна статья кодекса.

Конечно, некоторые вопросы, касающиеся имущественных отношений, 
более подробно регулирует Гражданский кодекс, однако специфика семейных 
правоотношений там не предусмотрена, в связи с чем необходимо включить 
дополнительные нормы в СК РФ для гарантирования защиты имущественных 
прав детей и восполнения пробелов законодательства относительно порядка 
исполнения обязанностей несовершеннолетних по содержанию принадлежащего 
им имущества, обязав родителей предоставлять детям жилье для проживания 
и нести бремя содержания принадлежащего детям имущества до достижения 
ими полной дееспособности.
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

О. П. Крысина, адъюнкт Дальневосточного юридического института 
МВД России

В статье рассмотрены основные положения национальных программ 
Дальнего Востока до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. Среди них 
выделены имеющие отношение к развитию в регионе инфраструк-
турных объектов нефтегазовой промышленности и топливно-энер-
гетического комплекса, а также проанализированы перспективы 
развития национальных проектов Дальневосточного федерального 
округа с учетом специфики регионов и финансовых ресурсов.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF NATIONAL PROGRAMS IN THE FAR EAST

O. P. Krysina, postgraduate of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia

The article considers the main provisions of the national programs of the 
Far East until 2024 and for the future until 2035, among them are identi-
fied infrastructure facilities related to the development of the oil and gas 
industry and the fuel and energy complex in the region as a whole, and 
also analyzes the prospects for the development of national projects of 
the Far Eastern Federal District, taking into account the specifics of the 
regions and financial resources.

Keywords: national program, infrastructure facility, oil and gas indus-
try, prospects for the development of national projects of the Far East, 
financial resources.

В 2006 г. в России началась реализация первых 4 национальных проектов: 
«Здоровье», «Жилье», «Образование», «Развитие агропромышленного ком-
плекса». В конечном итоге они просуществовали до 2012 г.
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Впоследствии были обнародованы майские указы, несколько из которых 
практически заменили собой и увеличили перечень национальных проектов: 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [1], 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» [2], 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и на-
уки» [3], «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» [4], 
«О мерах по реализации демографической политики Российской  Федерации».

В 2018 г. были утверждены новые 12 национальных проектов и комплексный 
план развития магистральной инфраструктуры [7], также получивший статус 
национального проекта.

В 2020 г. вышел новый указ о национальных целях развития России до 
2030 г., заменивший прошлый стратегический документ.

В субъектах Российской Федерации инструментами реализации нацио-
нальных и федеральных проектов считаются региональные проекты.

Сейчас наряду с системой национальных/региональных проектов [10] 
утверждены одновременно несколько федеральных документов, которые ка-
саются развития Дальневосточного федерального округа (ДФО): Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года [9], государ-
ственная программа «Социально-экономическое развитие Дальневосточного 
федерального округа» [6] (до 2025 г.), Национальная программа социаль-
но-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на 
перспективу до 2035 года [8] (далее – нацпрограмма).

Нацпрограмма направлена на обеспечение темпов экономического роста 
и показателей экономического развития Дальнего Востока, превышающих 
среднее значение по России.

Рассмотрим более подробно основные положения нацпрограммы.
На Дальнем Востоке преобладают населенные пункты с низкой числен-

ностью населения, что является его отличительной чертой. Близость к Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону (АТР), на долю которого в 2018 г. пришлось 60,0 % 
мирового внутреннего валового продукта, а также 64,6 % мировой торговли 
товарами и услугами, безусловно, является для российских территорий Дальнего 
Востока экономико-географическим преимуществом.

В нацпрограмме отмечается, что валовый региональный продукт (ВРП) 
ДФО в 2018 г. превысил 5,2 трлн рублей. Это равняется 6,1 % от общего ВРП 
субъектов Российской Федерации. Наиболее высокие темпы роста ВРП Дальний 
Восток показывал в 2010–2011 гг.: 5–6 % в год.

В 2012–2018 гг. ВРП региона никак не поменялся, оставшись в реальном 
выражении на уровне 2011 г. В данный промежуток времени инвестиции на Даль-
нем Востоке уменьшились на 26 %. Однако уже в 2017 г. они вновь стали расти.



Сборник научных трудов. Выпуск 9

429

Этому предшествовала значительная работа по созданию на основе анализа 
условий ведения бизнеса и наилучших практик преференциальных режимов для 
инвесторов, в 2014–2015 гг. в формате федеральных законов был запущен ряд 
механизмов, среди них – создание территорий опережающего развития (ТОР) 
на Дальнем Востоке и развитие свободного порта Владивостока.

В целях ускорения экономического роста в ДФО планируется совершен-
ствовать экспортно-ориентированные отрасли, которые не только обеспечат 
работой местных жителей, но также дадут приток инвестиций в регион. К таким 
секторам относят добычу полезных ископаемых, в том числе нефти, газа, а также 
угля, нефтегазохимию, авиа- и судостроение, сельское хозяйство, лесоперераба-
тывающую промышленность, рыболовство и аквакультуру, логистику, туризм.

Для того чтобы привлечь инвестиции в нефтегазохимическую отрасль, 
предполагается внедрить систему предпочтительного предоставления в поль-
зование нераспределенных месторождений нефти и газа под инвестиционные 
обязательства по строительству перерабатывающих мощностей (СПГ); снять 
ограничения на экспорт СПГ с одновременным установлением универсальных 
требований к экспортерам данного продукта.

Для целей технологического присоединения угольного месторождения 
Эльга были построены две воздушных линии электропередачи ВЛ 220 кВ При-
зейская – Эльгауголь с подстанцией ПС 220 кВ Эльгауголь.

На проектную мощность вышел газопровод Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток, что способствует надежному газоснабжению потребителей Хабаровского, 
а также Приморского краев.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» (транспортировка газа) 
введен в эксплуатацию со 2 декабря 2019 г. В перспективе намечается строи-
тельство восточного маршрута в соответствии с инвестиционным проектом 
«Магистральный газопровод “Сила Сибири”».

Нацпрограммой также предусмотрена постройка магистрального газо-
провода «Сила Сибири – 2», что даст возможность гарантировать как обеспе-
чение договоренностей с Китаем по экспорту газа, так и вместе с расширением 
мощностей «Силы Сибири» решит вопрос газификации регионов ДФО, кроме 
того привлечет новых инвесторов в развитие Дальнего Востока.

9 июня 2021 г. был дан старт работе одного из крупнейших в мире газо-
перерабатывающих предприятий – Амурского ГПЗ. Заработала первая техно-
логическая линия нового завода, который расположен рядом с г. Свободным 
Амурской области. Он станет якорным предприятием крупного центра глубокой 
переработки газа, возводимого на Дальнем Востоке России.

Для обеспечения инвестиционной привлекательности в сфере добычи 
полезных ископаемых планируется:

– увеличить степень геологической изученности местности ДФО в целях 
вовлечения новых инвесторов в осваивание ресурсного потенциала недр;
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– закончить исследование перспективных районов по стратегическим 
видам минерального сырья с поддержкой общегосударственной геологической 
съемки местности в масштабе 1:200000;

– обеспечить право пользования недрами с целью добычи золота гражданам 
России, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей 
(«вольный принос»);

– выработать на законодательном уровне основные принципы по вовлече-
нию в освоение полезных ископаемых и полезных компонентов, накопленных 
в отходах недропользования;

– провести в рамках подпрограммы «Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы, геологическое исследование недр» государственной программы 
«Воспроизводство, а также использование природных ресурсов» мероприя-
тия по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, 
воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

Кроме того, намечаются масштабные мероприятия по развитию сектора 
транспорта и логистики. Решено повысить пропускную способность железнодо-
рожных магистралей БАМа и Транссиба, которые являются инфраструктурным 
каркасом экономики Дальнего Востока. Они не только обслуживают крупнейшие 
грузообразующие комплексы на территории ДФО, но и гарантируют транспор-
тно-экономические связи других регионов государства с дальневосточными мор-
скими портами и пунктами пропуска на границе с Монголией, Китаем и КНДР.

Дальневосточные порты – ключевые экспортные ворота России в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Их бесперебойное функционирование 
и своевременная модернизация являются одними из драйверов роста не только 
экономики Дальнего Востока, но и всей страны.

На долю 29 дальневосточных портов приходится 25 % грузооборота всех 
морских портов государства. Через Дальний Восток пролегает самый короткий 
морской путь из Азии в Европу – Северный морской путь (СМП), имеющий 
перспективные планы по увеличению провозной способности к 2024 г. до 80 млн т. 
грузов. СМП рассматривается в качестве конкурентоспособного транспортного 
коридора всемирной значимости.

Особую значимость в ДФО уделяют развитию авиационного сообщения. 
Предоставление транспортной доступности для удаленных и труднодоступных 
регионов находится непосредственно в зависимости от состояния и качества 
авиационной инфраструктуры. В рамках нацпрограммы планируется восста-
новление 40 аэропортов.

В соответствии с государственной национальной программой до 2024 г. 
предусматривается создание и утверждение документов перспективного развития 
электроэнергетики. Задача – сформировать требования с целью гарантирован-
ного предоставления доступной электроэнергии жителям Дальнего Востока.
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Будут построены и модернизированы хабаровская ТЭЦ-4, артемовская 
ТЭЦ-2, владивостокская ТЭЦ-2 и вторая очередь якутской ГРЭС-2.

В перспективе до 2035 г. Дальний Восток будет развиваться как территория 
экономической независимости для жизни и ведения бизнеса. В соответствии 
с нацпрограммой концепция налоговых, а также иных преференций с целью 
ведения бизнеса станет поддерживаться на конкурентоспособном уровне 
и должна быть лучшей в АТР.
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Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент

В статье рассматривается дифферанс романо-германского и ан-
глосаксонского права, определяющий содержание и особенности 
понятия «стиль правовой системы», представляющего собой пре-
обладающую манеру правового мышления. Англосаксонское право 
не опиралось на достижения римского права и практически не знало 
кодификационной практики. В отношении романо-германского права 
можно говорить о его рациональности и логичности. Вместе с этим 
общее и континентальное право на протяжении развития должны 
были соответствовать потребностям и нуждам общества, которые 
всегда остаются в общем очень сходными. При помощи словоформы 
«дифферанс» можно обеспечить конституирование сопряженной 
конфигурации понятий, необязательно производных от исходной 
основы, что позволяет говорить о дифферансе англосаксонского 
и романо-германского права как о процессе сближения, обусловлен-
ного и стимулируемого разносторонними связями между странами, 
в пределах которых возникали и развивались данные правовые семьи.

Ключевые слова: стиль правовой системы, дифферанс, манера пра-
вового мышления, правовая культура, общее право, континентальное 
право, римская правовая традиция.

DIFFERENTIATION OF CONTINENTAL  
AND COMMON LAW

K. G. Saltykov, head of the Department of State and Legal Disciplines  
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
kandidat nauk, degree in Law, Associate Professor

The article deals with the differentiation of Romano-Germanic and 
Anglo-Saxon law, which determines the content and features of the con-
cept of "style of the legal system", which is the prevailing manner of legal 
thinking. Anglo-Saxon law did not rely on the achievements of Roman 
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law and practically did not know codification practice. With regard to 
Romano-Germanic law, we can talk about its rationality and logic. At the 
same time, general and continental law throughout development had to 
meet the needs and needs of society, which always remain very similar 
in general. With the help of the word form "difference", it is possible to 
ensure the constitution of a conjugate configuration of concepts that 
are not necessarily derived from the original basis, which allows us to 
talk about the difference of Anglo-Saxon and Romano-Germanic law 
as a process of convergence, conditioned and stimulated by the diverse 
ties between the countries within which these legal families arose and 
developed.

Keywords: style of the legal system, distinction, manner of legal think-
ing, legal culture, common law, continental law, Roman legal tradition.

Множество взаимосвязанных и взаимозависимых национальных правовых 
систем составляют правовую картину мира.

Разная юридическая техника, которой пользуются юристы той или иной 
страны, практикуя право, оригинальный юридический словарь представителей 
разных национальных правовых систем, разные философские, политические 
и экономические принципы позволяют выделить среди прочих такие правовые 
семьи, как романо-германская (континентальная) и англосаксонская (семья 
«общего» права), которые обладают рядом специфических черт [3, с. 457].

Сходные черты романо-германского и англосаксонского права (такие, 
например, как свобода договора) и особенности (иерархия источников права) 
складываются в правовую традицию каждой из правовых семей, являющуюся 
элементом социального и культурного наследия, сохраняющегося в течение 
длительного времени.

Кроме того, исследуя дифферанс романо-германского и англосаксонского 
права, можно обратиться к понятию стиля правовой системы, представляющего 
собой преобладающую манеру правового мышления.

Вместе с этим на сходство и различия между основными правовыми общ-
ностями, безусловно, влияют экономические факторы. Один и тот же тип эконо-
мики порождает значительное количество общих черт политических и правовых 
систем различных государств. Помимо экономических выделяют политические, 
идеологические, религиозные, исторические, географические, демографические 
и иные факторы. В конечном итоге любая правовая система есть неотъемлемая 
составная часть культуры страны.

Несмотря на то, что ни одна из правовых семей не является однородной по 
составу, в юридической науке выделяют романо-германское (континентальное, 
или цивильное) право и англосаксонское (общее) право.
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Англосаксонское право развивалось автономно, не опираясь на дости-
жения римского права (или реципиируя его косвенно), практически не зная 
кодификационной практики. В отношении романо-германского права можно 
говорить о его рациональности и логичности, которые прошли сквозь столетия 
вместе с римской правовой традицией [4, с. 376].

Вместе с этим роль традиций и рационализма в становлении и развитии того 
и другого права не столь уж разнится, так как и общее, и континентальное право 
на протяжении развития должны были соответствовать потребностям и нуждам 
общества, которые всегда были и остаются в общем очень сходными [2, с. 223].

В сложившейся ситуации определенный научный интерес представляет 
использование словоформы «дифферанс» (от франц. differe – ‘различать’), при 
помощи которой можно обеспечить конституирование сопряженной конфи-
гурации понятий, необязательно производных от исходной основы.

Действительно, сравнение правовой культуры, лежащей в основе двух 
основных правовых семей – англосаксонской и романо-германской, показывает 
отсутствие у них общей концептуальной основы. Так, представители англосак-
сонской правовой семьи являются наследниками древнего англосаксонского 
легализма и религиозного пуританизма, представители континентального права 
взывают к праву римскому.

Как результат когнитивно ориентированных языковых игр неографизм 
«дифферанс правовых общностей» становится элементом юридической реаль-
ности, его использование при референции различий и сходства между континен-
тальным и общим правом позволяет представить их в качестве оппозиционных 
понятий (выступающих в качестве бинарной оппозиции).

Выделение двух основных, наиболее распространенных и влиятельных, 
правовых семей в юриспруденции, безусловно, является полезным и конструк-
тивным, позволяет избежать мнимого единообразия, а также излишнего мно-
гообразия категорий, оторванных от правовой действительности.

Нет и быть не может абсолютной правовой или любой иной классифи-
кации, а любое выделение правовой семьи с неизбежностью будет иметь отно-
сительный характер. Это подтверждается тем, что в правовых массивах одних 
семей присутствуют институты права, отрасли и даже правовые подсистемы, 
относящиеся по своей природе и характеру к другим правовым семьям. Напри-
мер, правовые системы штата Луизиана (США) и провинции Квебек (Канада) 
в силу исторических причин построены на принципах континентального права, 
однако являются важной частью общего права.

Таким образом, сигнификация терминов «англосаксонское право» и «ро-
мано-германское право», построенная на различиях и диакритичности, может 
быть обозначена словом «дифферанс» с одновременным учетом тенденции 
взаимного сближения, или конвергенции, англосаксонской и романо-германской 
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правовых семей, основанной на схожести (но не конгруэнтности) их истори-
ческой базы, сформировавшейся в период, предшествовавший возникновению 
национальных государств (nation-state), близкой к романо-каноническому 
праву jus commune.

С другой стороны, реконструкция значения термина «дифферанс» в его 
этимологической связи с латинским словом «differre», которое, в том числе, 
трактуется как ‘расширение’ или ‘движение в замедлении’, позволяет говорить 
о дифферансе англосаксонского и романо-германского права как о процессе 
неминуемого сближения, обусловленного и стимулируемого разносторонними 
связями между странами, в пределах которых возникали и развивались данные 
правовые семьи [1, с. 348].

Отсюда научная оценка дифференциальных отношений между терминами 
«англосаксонское право» и «романо-германское право» должна производиться 
при условии принятия во внимание взаимного переплетения норм, институтов, 
правовых традиций и культур, лежащих в основе образования и деятельности 
одной правовой семьи с соответствующими нормами, институтами, правовыми 
и культурными традициями других правовых семей.

Такое переплетение вполне естественно и объективно, особенно тогда, 
когда, например, различные правовые семьи относятся непосредственно или 
же тяготеют к одной и той же цивилизации.
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В статье исследуется понятие обычая делового оборота как элемента 
предпринимательских имущественных отношений, а также вопросы 
его применения судами в рамках разрешения споров в сфере пред-
принимательской деятельности в Российской Федерации.
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an element of entrepreneurial property relations, as well as questions 
their application by the courts in the framework of dispute resolution in 
the field of entrepreneurial activity in the Russian Federation.
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Проблемы применения судами обычаев делового оборота, их толкования 
дают почву для детального анализа данного понятия.

Статья 5 ГК РФ [2] дает понятие обычая делового оборота, что позволяет 
выделить характеризующие его признаки:

1) это правило поведения, которое сложилось и широко применяется 
в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности;

2) применяется независимо от того, зафиксировано оно в каком-либо 
документе или нет;

3) не предусмотрено законодательством;
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4) не применяется, если противоречит обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям законодательства или договору.

Исходя из смысла указанной статьи, обычай делового оборота является 
источником права, санкционированным законодателем и юридически обяза-
тельным для сторон.

С. И. Вильнянский отмечал: «…правовой обычай обязателен для сторон, 
независимо от того, знали ли они о его существовании и имели ли намерение 
ему подчиниться)» [Цит. по: 5, с. 8].

Применению подлежит обычай как зафиксированный в каком-либо доку-
менте (опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному 
делу, содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федерации), так и существующий независимо 
от такой фиксации. Доказать существование обычая должна сторона, которая 
на него ссылается [1, ст. 65; 2, ст. 56].

Статья 11 ГПК РФ устанавливает, что суд Российской Федерации разре-
шает гражданские дела в том числе исходя из обычаев делового оборота, тем 
самым обязывая суды применять обозначенное правило поведения независи-
мо от усмотрения сторон [2]. Однако в подавляющем большинстве случаев 
инициаторами применения обычаев делового оборота в процессе судебного 
рассмотрения спора являются сами стороны или одна из сторон.

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации» в ст. 1 и 6 также устанавливает, что в третейский суд 
может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений. 
Третейский суд разрешает споры на основании законодательства Российской 
Федерации, условий договора, а также с учетом обычаев делового оборота [3].

Возможность применения обычая делового оборота в рамках спорного 
правоотношения может быть использована и непосредственно в процессе 
третейского разбирательства при достижении сторонами взаимного согласия.

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» предусматривается возможность примирения сторон на тех условиях, 
которые они сами для себя установили [4].

Поскольку обычаи делового оборота могут складываться в ходе предпри-
нимательской деятельности и часто нигде не зафиксированы, возникает проблема 
определения существующего обычая, его толкования, а также установления его 
содержания.

Важным является наличность условий применения обычаев делового 
оборота, в частности обычай не должен противоречить обязательным для 
участников соответствующего отношения положениям законодательства либо 
договору, заключенному между сторонами [2, ст. 5].
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При этом, если речь идет о противоречии законодательной норме, то 
важным является вопрос: императивная норма закона или диспозитивная.

В последнем случае обычай применяется, если стороны исключили своим 
соглашением действие этой нормы в пользу обычая делового оборота либо 
предусмотрели условие отличное от нее.

Третьим условием приоритетного применения обычая делового оборота 
перед диспозитивной нормой является прямое указание на это в законе, напри-
мер, п. 2 ст. 459 ГК РФ определяет, что вопросы, связанные с риском случайной 
гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения 
в пути, решаются на основании договора или обычая делового оборота, и только, 
если договором этот вопрос не урегулирован или стороны исключили действие 
обычая делового оборота, применяется диспозитивная норма закона [2].

Следует также учитывать, что возможность применения обычая делового 
оборота в спорных правоотношениях может быть использована непосредственно 
в процессе судебного разбирательства при достижении сторонами взаимного 
согласия.
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В статье рассматривается упрощенный порядок составления за-
вещания, предусмотренный законодательством для случаев, когда 
гражданин попал в ситуацию, угрожающую жизни. Автор приводит 
примеры чрезвычайных обстоятельств и анализирует условия дей-
ствительности завещания, составленного в условиях чрезвычайности.
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В течение жизни гражданин становится обладателем разного рода имуще-
ства, материальных благ, которые ему необходимы для удовлетворения личных, 
бытовых, профессиональных и других потребностей. Обладает таким имуще-
ством гражданин, как правило, на праве собственности. Он владеет, использует 
его в своих целях и распоряжается по своему усмотрению.

Одним из составляющих правомочия собственника по распоряжению 
имуществом является право быть наследодателем и передавать имущество по 
завещанию, то есть распоряжаться им в отношении тех или иных лиц.

Право быть наследодателем гарантировано в ч. 4 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации [1].
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Законом определено два основания для наследования: в порядке очередно-
сти по степени родства наследников и путем составления завещания. В контексте 
правомочий собственника, составление завещания – яркое тому подтверждение, 
так как последняя воля наследодателя выражается собственноручно, добровольно 
и свободно. Наследодатель вправе выбрать один из способов передачи наследства 
родственникам либо завещать его другим лицам. Более того, завещатель вправе 
как отменить, так и изменить завещание в любой момент.

Известны требования к составлению завещания, которые четко регла-
ментированы ГК РФ [2, ст. 1124–1131], и их несоблюдение может поставить 
под угрозу действительность завещания. Основным требованием является 
удостоверение составленного завещания нотариусом [2. ст. 1125] либо лицами, 
которым законом предоставлено такое право [2, ст. 1127].

Однако законодатель предусмотрел, что гражданин может в силу каких-либо 
обстоятельств попасть в ситуацию, когда возможность составления завещания 
по всем правилам будет исключена. Речь идет о составлении завещания в чрез-
вычайных обстоятельствах, о которых гласит ст. 1129 ГК РФ.

И вроде бы законодатель постарался учесть, что такие непростые ситуации 
могут иметь место в жизни гражданина и дал ему шанс распорядиться о том, 
кто станет наследником его имущества, но на практике возникают ряд вопросов 
и проблем с применением данной нормы.

Во-первых, не дано разъяснение «чрезвычайных обстоятельств». Как 
сказано в ст. 1129 ГК РФ, гражданин, который находится в положении, явно 
угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств 
лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124–
1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества 
в простой письменной форме. Наличие факта угрозы жизни и чрезвычайных 
обстоятельств должно быть подтверждено в суде.

Например, суд Ленинского района г. Краснодара, удовлетворяя требо-
вания о признании факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятель-
ствах, в своем решении по делу № 2–3194/2020 от 30 июля 2020 г. указал, что 
«может являться чрезвычайным обстоятельством неожиданное ухудшение 
состояния здоровья гражданина, наступившее при обстоятельствах, лишаю-
щих его возможности на получение своевременной медицинской помощи, но 
не при ухудшении состояния здоровья при добровольном отказе гражданина 
от медицинской помощи или само по себе состояние здоровья гражданина, 
лишающее его возможности совершить завещание в силу отсутствия необхо-
димого времени» [6].

В то же время, отказывая в удовлетворении иска, Роднинский районный 
суд Алтайского края не счел в своем решении по делу № 2–302/2018 от 17 июня 
2019 г. условиями чрезвычайности «преклонный возраст умершей, а также 
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наличие хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, о котором 
умершая знала и стояла на учете у врача в поликлинике по месту жительства. 
Также судом был установлен факт того, что за неделю до смерти умершая была 
записана на прием к нотариусу, но не смогла пойти в назначенное время из-за 
ухудшения здоровья» [7].

Таким образом, понятие «чрезвычайные обстоятельства» является оценоч-
ной категорией и их наличие устанавливается судом на основании всестороннего, 
полного и объективного исследования имеющихся в деле доказательств.

Суд должен определить, что такие обстоятельства возникли внезапно, 
непредвиденно, реально угрожали жизни человека, лишили его возможности 
обратиться к нотариусу и человек осознавал сложившую угрожающую жизни 
ситуацию.

Все мы не так давно пережили пандемию из-за коронавирусной инфекции 
COVID-19, которая унесла жизни тысяч людей. Повсеместно было вменено 
обязательное требование об изоляции граждан при наличии диагноза этой 
болезни, вплоть до применения мер государственного принуждения. Можно 
ли считать данное обстоятельство чрезвычайным, когда болезнь развивается 
стремительно, лишая людей возможности не только обращения к нотариусу, 
но и общения с внешним миром? Ответ напрашивается, что можно. Однако 
правоприменительной практики по этому вопросу пока не сложилось.

Вторым условием признания действительным завещания, составленного 
в простой письменной форме в условиях чрезвычайности, является наличие 
двух свидетелей при составлении завещания. И законодателем, на наш взгляд, 
данный вопрос не решен до конца.

Чрезвычайные обстоятельства возникают внезапно, неожиданно, стре-
мительно. Предположим, человек заблудился в лесу или стал заложником 
и при этом реально понимает безысходность сложившейся ситуации, пишет 
на листке бумаги свою последнюю волю, считая это завещанием. Возможно, 
если бы с ним были еще два человека, они бы спасли его. Опять же в ситуации 
с пандемией, находясь в изоляции, человек лишен возможности присутствия 
двух свидетелей.

Здесь возникает еще один нюанс, который законодатель не раскрыва-
ет, – то, как должны свидетели зафиксировать свое присутствие. Если условия 
чрезвычайные, то, возможно, и этим свидетелям грозит гибель и они не смогут 
впоследствии подтвердить факт составления завещания.

По этому поводу в юридической литературе выражают разные мнения.
Одни авторы считают, что присутствие двух свидетелей при составлении 

завещания в исключительных случаях является чисто формальным и наличие 
их подписей не требуется, основная роль состоит в том, чтобы подтвердить 
подлинность завещания [5].
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Однако тут возникают вопросы, каким образом они должны подтвердить 
подлинность составленного завещания и как доказать их присутствие в тот 
момент, как установить их личность, если их тоже нет в живых?

Другие авторы предлагают дополнить ст. 1129 ГК РФ требованием о на-
личии фамилий и собственноручной подписи свидетелей, которых впоследствии 
можно будет идентифицировать и с их помощью подтвердить присутствие при 
составлении такого завещания [4].

Считаем требование о наличии свидетелей и равно их подписей в заве-
щании, составленном в условиях чрезвычайности, нелогичным. Законодатель, 
предусмотрев упрощенную форму составления завещания, усложнил при этом 
процедуру придания ему действительности.

И еще одним проблемным моментом, на наш взгляд, является сужение 
возможности изъявления последней воли завещателя до единственного спосо-
ба – составления завещания в простой письменной форме.

Отметим, что в наследственном праве ряда зарубежных стран (например, 
Польша, Венгрия, Китай, Германия, Израиль) допускается возможность со-
ставления завещания в устной форме из-за условий чрезвычайности, таких как 
неминуемая гибель, отсутствие коммуникаций, эпидемия или война.

Кроме того, необходимо учитывать возможность использования в таких 
исключительных ситуациях различных технических средств, таких как ноутбук, 
телефон, компьютер.

Сегодня в нашу жизнь плотно вошла цифровизация. Мы с успехом исполь-
зуем современные технологии, все больше документов составляем в электронной 
форме, оставляя письменной форме меньший процент применения.

Следует отметить, что законопроект изменений в третью часть ГК РФ 
содержал возможность составления завещаний в устной форме или в форме 
видеозаписи, но в результате не нашел поддержки из-за опасения о возможности 
злоупотребления.

Конечно, речь не идет об отрицании традиционной формы составления 
и удостоверения завещания, но законодательство должно учитывать различные 
жизненные ситуации, равно как и завещатель вправе выбрать одну из форм 
выражения последней воли относительно распоряжения своим имуществом. 
Законодательные ограничения сказываются на правоприменительной практи-
ке и не позволяют в полной мере обеспечить гарантированные Конституцией 
наследственные права.
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В статье рассматриваются проблемы правового института соглашения 
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конодательства: закрепив базовые семейные ценности и основываясь 
на многолетнем опыте отечественного правового регулирования, Се-
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Семейное законодательство, несмотря на большое число императивных 
позиций, предусматривает ряд институтов, значительно расширяющих возмож-
ности участников правоотношений по согласованию своих интересов.

Важно, что на практике отсутствие прямого принуждения значительно 
усиливает мотивацию к уплате алиментов. Статистика свидетельствует о том, 



Сборник научных трудов. Выпуск 9

445

что наиболее часто соглашение заключается между одним из родителей и несо-
вершеннолетним ребенком, от имени которого действует другой родитель, при 
этом случаи уклонения от его исполнения, по сравнению с уплатой алиментов, 
установленных судом, встречаются в 4,5 раза реже.

К сожалению, таких соглашений заключается немного. В 2020 г. Нота-
риальная палата Российской Федерации отчиталась о 37,2 тыс. заключенных 
соглашений об уплате алиментов, а за первое полугодие 2021 г. их количество 
составило 21.2 тыс. [7].

Если рассматривать статистику с 2013 г., то можно наблюдать ежегодный 
15–20-процентный рост числа соглашений, что является хорошей тенденцией.

Другим положительным моментом заключения соглашения об уплате али-
ментов выступает возможность оперативно изменить их размер, договориться 
о формах предоставляемого содержания и др.

Важно, что действующее законодательство не запрещает согласовывать 
формы контроля за расходованием предоставляемого содержания или его целе-
вым распределением, что может быть привлекательно для многих плательщиков 
алиментов.

В Семейном кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) отсутствует 
определение соглашения об уплате алиментов, что позволяет одним ученым от-
носить его к гражданско-правовому договору [6, с. 115], другим – к смешанному 
типу, включающему семейно- и гражданско-правовое регулирование [8, с. 1175], 
а третьи говорят об уникальном договорном образовании (институте) [5, с. 124].

Верховный суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 
26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рассмо-
трении дел, связанных со взысканием алиментов» дал определение соглашения 
об уплате алиментов: это нотариально удостоверенное письменное соглашение 
между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недее-
способности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя – между 
законными представителями этих лиц относительно размера, условий и порядка 
выплаты алиментов [3, п. 53].

Ясности относительно правовой природы соглашения дефиниция не внесла, 
поэтому мы склоняемся к инструментальному подходу, при котором речь идет 
о специфическом институте семейного права с особым субъектным составом 
и существующим независимо от воли сторон ядром алиментного правоотно-
шения, к которому согласно ст. 4 СК РФ в субсидиарном порядке применяется 
гражданское законодательство [2].

Действительно, к заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), регулирующие 
заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными граж-
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данско-правовых сделок [2, ст. 101], однако законодатель вывел его за рамки, 
например, ст. 450, 451 ГК РФ, указывающих на возможность изменения договора 
при существенном нарушении его другой стороной, существенном изменени-
ем обстоятельств или в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, законами или 
договором, указав, что при решении вопроса об изменении или о расторжении 
соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий 
внимания интерес сторон [2, ст. 101].

Другие аргументы в пользу особого статуса соглашения об уплате али-
ментов: алиментные правоотношения возникают в силу закона, а соглашение 
лишь переводит их в наиболее приемлемый для сторон вариант; имеется особый 
субъектный состав, который предполагает связанность сторон правами и обязан-
ностями еще до согласования всех существенных условий (но если в соглашении 
присутствует третье лицо, то связи с ним получают гражданско-правовой, а не 
алиментный характер, при этом в отношении третьего лица даже нотариальное 
удостоверение не даст силу исполнительного документа) 1; стороны ограниче-
ны в условиях алиментов на ребенка минимальным потенциальным размером, 
который может быть взыскан в судебном порядке, и т. п.

Соглашение об уплате алиментов обладает признаками консенсуальности, 
безвозмездности, двусторонности, чаще имеет односторонне обязывающий 
характер. Оно заключается в письменной форме, подлежит нотариальному 
удостоверению и само по себе является исполнительным документом.

Отсутствие удостоверения нотариуса в силу п. 3 ст. 163 ГК РФ повлечет 
ничтожность сделки. Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или 
расторгнуто по взаимному соглашению сторон в любое время, при этом в силу 
ст. 101 СК РФ такое изменение или расторжение должно быть произведено в той 
же форме, что и само соглашение об уплате алиментов [9, с. 270].

Существенными условиями выступают размер, способы и порядок вы-
платы алиментов, которые в отношении несовершеннолетних детей не должны 
быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить, обратившись 
в суд. Обычными условиями здесь будут срок, место, форма уплаты алиментов, 
основания изменения и расторжения соглашения, ответственность сторон и т. д.

Согласно ст. 99 СК РФ обязательными субъектами алиментного соглашения 
выступают получатель и плательщик алиментов [2].

Если речь идет об уплате алиментов родителями на несовершеннолетних 
детей, то к числу таких лиц относятся родители (один из них), законный пред-
ставитель (представители) ребенка и сам ребенок, если он достиг 14 лет. Иные 
лица, как уже было отмечено, могут быть включены в соглашение, но они будут 

1 Такая позиция однозначно выражена в ответе на вопрос 17 обзора судебной практики 
Верховного суда Российской Федерации от 06.10.2004 «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного суда Российской Федерации за второй квартал 2004 года», опубликованном 
в № 1 бюллетеня Верховного суда за 2005 г.
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участниками только гражданско-правых отношений (дарение, безвозмездное 
пользование, оказание услуг, иные поименованные или не предусмотренные 
законом договоры) [4, с. 120].

Для данной категории дел установлен досудебный порядок рассмотрения 
споров [3, п. 4], при несоблюдении которого исковое заявление подлежит возвра-
ту в порядке ст. 135 ГПК РФ. Исключение составляют требования о признании 
соглашения об уплате алиментов недействительным.
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Настоящая научная дискуссия является продолжением начатого на про-
шлогоднем всероссийском круглом научном столе, проведенном кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного юридического института 
МВД России, разговора на тему «Услуги в системе МВД России: к вопросу 
о правовой природе».

В рамках прошедшей дискуссии было подчеркнуто, что государство, осу-
ществляя конституционно обусловленную функцию по защите жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, противодействию преступности, охране общественного поряд-
ка и собственности, обеспечению общественной безопасности, тем самым 
удовлетворяет запрос российского общества на такие социально значимые 
потребности его членов. При этом правовой механизм выполнения данной 
государственной правоохранительной функции, имея услуговый характер, тем 
не менее, законодательно не формализуется как услугоподобная деятельность: 
имеет императивный характер, обеспечен мерами государственного принуждения 
(пресечения), направлен на удовлетворение жизненно значимых потребностей 
неопределенного круга лиц, а также общества и государства.

Однако услугоподобную форму выполнения имеют отдельные государствен-
ные функции органов внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ), 
непосредственно обозначенные в подзаконных нормативных правовых актах как 
«предоставление государственных услуг в сфере внутренних дел».

В частности, Положением о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации предоставление государственных услуг отнесено к одной из основных 
задач функционирования МВД России [5].

В данном случае, по мнению отдельных авторов, «государственные услуги 
предоставляются полицией вне основных направлений, а потому представляют 
некое самостоятельное «неосновное» направление ее деятельности, реализуемое 
на основе норм общего для всех субъектов предоставления государственных 
услуг, включая полицию» [9, с. 32].

Как представляется, именно с этих позиций государственные услуги специ-
ально не выделены в качестве основных задач полиции в Федеральном законе 
«О полиции» [4].

Социальная природа Российского государства, непосредственно закре-
пленная Конституцией Российской Федерации [1], находит непосредственное 
отражение в социализации оказываемых населению органами государственной 
власти государственных услуг, включая и деятельность ОВД РФ, которая «в 
рамках «сервисного государства» активно обрастает социальными функциями. 
Учитывая их «шаговую доступность», наиболее частое общение с гражданами, 
именно на них возлагаются функции по предоставлению ключевых государ-
ственных услуг в сфере внутренних дел» [7].
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При этом, даже при условии, что действующее российское законодательство 
в сфере ОВД не оперирует правовой категорией «обслуживание населения», 
это не исключает целесообразность придания деятельности по оказанию госу-
дарственных услуг физическим и юридическим лицам «сервисной природы», 
иначе говоря, природы «обслуживания населения».

Это явилось следствием определенной тенденции как в современных 
иностранных правопорядках, так и в отечественном, перспективного реформи-
рования природы правоохранительных органов «из структуры сугубо силовой 
в структуру, ориентированную на обслуживание населения» [8, с. 58].

Данная услугоподобная деятельность отдельных организаций и подраз-
делений ОВД РФ, включая подразделения полиции, с обусловленной законом 
необходимостью организуется и осуществляется в отношении конкретного 
лица либо определенного круга лиц (как физических, так и юридических), когда 
граждане и юридические лица, иные организации «своей волей и в своем ин-
тересе» обращаются в ОВД РФ с целью удовлетворения своих потребностей 
частноправового характера.

Круг таких потребностей достаточно широк. К ним могут быть отнесены 
организационные (например, регистрация автомобиля; лицензирование деятель-
ности; выдача патента иностранному гражданину на осуществление трудовой 
деятельности), информационные (получение сведений о лице) и др. Более того, 
правовой результат оказания данных услуг, как правило, является предпосылкой 
(юридическим основанием) для реализации, принадлежащих физическим и юри-
дическим лицам, субъективных гражданских прав как предпринимательского, 
так и потребительского характера (осуществление определенной деятельности, 
включая трудовую, право пользования автомобилем в сфере дорожного движения 
и т. д.). При этом «предоставление полицией государственных услуг происхо-
дит вне рамок полицейской деятельности, неотъемлемым атрибутом которой 
является применение в предусмотренных федеральным законом случаях мер 
государственного правового принуждения» [9, с. 34].

Государственные услуги и государственные функции достаточно взаимо-
обусловлены. В одних случаях государственные услуги носят производный от 
деятельности ОВД РФ характер по осуществлению базовых правоохранитель-
ных функций (задач), когда достигаемый нематериальный правовой результат 
является следствием правоохранительной деятельности (информационные 
услуги), в других случаях – опосредованно содействуют успешному выполнению 
ОВД РФ соответствующих правоохранительных функций (регистрационные, 
лицензионные, миграционные и иные услуги).

Как видим, юридически содержательная природа оказания государственных 
услуг ОВД РФ носит двойственный характер: очевидным образом переплетаются 
публичные и частные интересы участников данных отношений.
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С этих позиций правовую категорию «государственная услуга» в деятельно-
сти МВД России в самом обобщенном виде следует рассматривать как правовую 
форму осуществления отдельных государственных функций ОВД РФ, имеющих 
целью удовлетворение как публично-правовых интересов (общества, государства), 
так и частноправовых интересов конкретных лиц (физических и юридических 
лиц, а также иных организаций). Деятельность ОВД РФ по удовлетворению 
частноправовых интересов конкретных физических лиц, оказываемая адресно 
и по воле данного адресата-заказчика, формализуется как «сервис населения» 
в части удовлетворения личных потребностей физических лиц на системной, 
постоянной основе и в соответствии с правилами административных регламентов 
оказания данных государственных услуг посредством совершения должностными 
лицами ОВД юридически значимых действий в интересах заявителей.

С этих позиций закономерным представляется вопрос о гранях публичного 
и частного в аспекте правового регулирования отношений в сфере оказания 
государственных услуг ОВД РФ.

Публичная составляющая в части правового регулирования отношений 
в сфере «сервиса населению» базируется на императивных началах предостав-
ления государственных услуг, формально закрепленных в регламентах оказания 
соответствующих услуг [6].

Заказчик не участвует в формировании условий оказания услуг, обязатель-
ственные правоотношения возникают в силу закона, когда условия и порядок 
предоставления услуги, параметры достигаемого правового результата и его 
оформления носят императивный характер.

Правовой результат оказания государственной услуги, в частности на 
примере государственной услуги «Проведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдача водительских удостоверений» с публичной 
точки зрения организует и обеспечивает безопасность дорожного движения 
в аспекте профессиональной подготовки водителя как участника дорожного 
движения и решения вопроса о допуске его к участию в дорожном движении.

Частная составляющая правового регулирования услуговой деятельности 
ОВД РФ прослеживается в аспекте прав заказчика на своевременное оказание 
услуги, на предоставление услуги надлежащего качества и устранения послед-
ствий ее ненадлежащего оказания, включая возмещение причиненного вреда, 
учет потребительского характера достигаемого оказанием услуги правового 
результата.

Частноправовые аспекты последствий ненадлежащего оказания госу-
дарственных услуг ОВД РФ особым образом проявляются при возмездном 
их оказании. Следует исходить из того, что деятельность ОВД РФ в сфере 
оказания государственных услуг не носит предпринимательского характе-
ра, однако это не исключает возмездного характера их предоставления.  
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Многие государственные услуги в целом и почти половина оказываемых ОВД РФ 
носят возмездный характер, где цена имеет форму уплаты государственной 
пошлины. Например, платно оказываются услуги по лицензированию деятель-
ности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, и бесплатно – по 
выдаче адресной справки.

Как представляется автору, позиционирование пошлины как цены за ока-
занные ОВД РФ государственные услуги перспективным образом переводит 
весь спектр соответствующих возмездных услуг в разряд гражданско-правовых 
договорных обязательств возмездного оказания услуг, где уполномоченные на 
предоставление государственных услуг населению ОВД РФ в силу закона обяза-
ны оказывать данные услуги любому кто к ним обратится, что, в свою очередь, 
роднит данные обязательства с обязательствами публичного договора.

Функция ОВД РФ по предоставлению государственных услуг является для 
них новой, правовой механизм их оказания находится в стадии формирования, 
для целей единства правоприменения нарабатывается соответствующая судебная 
практика по разрешению споров в данной сфере отношений. В том числе учиты-
вается практика осуществления внутриведомственного контроля за качеством 
оказания государственных услуг в рамках приказа МВД России от 28 декабря 
2020 г. № 910 «Об организации и проведении мониторинга качества и доступ-
ности предоставления государственных услуг в системе МВД России» [7].

Между тем анализ граней публичного и частного в аспекте перспектив со-
трудничества правовых систем по формирования более совершенного правового 
механизма оказания ОВД РФ государственных услуг населению выполнения 
ими «сервисной функции» не исключает, а порой с необходимостью допускает 
привлечение для целей эффективного содержательного регулирования частно-
правовых институтов: института публичного договора, института возмездного 
оказания услуг, «универсального» института гражданско-правовой ответствен-
ности, включая правовой институт защиты прав потребителей, и ряда других.
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ЗАКОННОСТЬ КАК РЕЖИМ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

А. А. Андреев, начальник Дальневосточного юридического института 
МВД России, кандидат юридических наук

В статье исследуется юридическое понятие «законность» как свя-
занное с юридическими проблемами в аспекте прикладной роли 
права, его соотношения с политическим укладом, с демократией, 
национальными и морально-этическими основаниями правовой 
системы конкретной страны. Поднимается важный вопрос о составе 
участников общественных отношений, соблюдающих нормы права, 
и тех участников правовых отношений, которые в силу своего ста-
туса могут и требуют такого соблюдения правовых предписаний от 
других. Автор констатирует, что необходимо продолжить работу, 
направленную на обеспечение эффективного участия институтов 
гражданского общества в разработке и реализации основных на-
правлений государственной политики в области функционирования 
правоохранительных органов.

Ключевые слова: законодательство, гражданское общество, закон-
ность, правоохранительный орган, критерий, правовая система.

LEGALITY AS A REGIME OF SOCIO-POLITICAL LIFE
A. A. Andreev, head of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, kandidat nauk, degree in Law

The article examines the concept of «legality» as related to legal issues 
from the point of view of the real, practical implementation of law, its 
connection with the political regime, with democracy, the spiritual  
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and moral foundations of the legal system of a particular country. The 
question of the composition of participants in public relations who fulfill 
and comply with legal regulations and those subjects of legal relations 
who have the right and a real opportunity to demand such execution and 
compliance from others is important. It is necessary to continue the work 
aimed at ensuring the effective participation of civil society institutions 
in the development and implementation of the main directions of state 
policy in the field of the functioning of law enforcement agencies.

Keywords: legislation, civil society, legality, law enforcement agency, 
criterion, legal system.

Законность имеет большое значение в обеспечении прав и свобод человека 
и гражданина. С одной стороны, сами права и свободы находят отражение в зако-
нах, а если эти законы не соблюдаются, то, естественно, наступают последствия 
в виде нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. С другой сторо-
ны, в законодательстве закрепляются важнейшие гарантии этих прав и свобод.

С. С. Алексеев отмечает, что законность – исключительное, независимое, 
многогранное политическое и социально-юридическое явление. Законность 
выступает в виде специфического установленного порядка общественно-поли-
тической жизни, настраивающего всех участников общественных отношений на 
необходимость четкого и неукоснительного исполнения и соблюдения правил 
поведения, закрепленных в источниках права [3, с. 194].

Например, сегодня продолжает оставаться актуальной проблема соотно-
шения законов и подзаконных актов. Роль закона как базового регулятора отно-
шений в обществе не вызывает возражений, а его приоритет над подзаконными 
актами органов управления является аксиомой юриспруденции.

Постановка проблемы в данном случае возможна в плоскости система-
тизации подзаконного нормотворчества и обеспечения его соответствия по-
ложениям законов.

Сложно не согласиться с тем, что «идея законности многоаспектна. За-
конность весьма важно рассматривать как принцип государственно-правовой 
жизни… и в качестве метода поведения участников регулируемых отношений, 
в качестве метода государственного руководства обществом, состоящего в орга-
низации общественных отношений путем издания и обеспечения к исполнению 
юридических предписаний» [4, с. 481].

Многообразие научных подходов отражает существенные, однако отдельные 
стороны законности, которые показывают социальную важность соответствия 
юридически значимой деятельности и ее результатов, а также связанных с ними 
социально-правовых процессов положениям правовых предписаний.
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Важен вопрос о составе участников общественных отношений, соблю-
дающих правовые предписания, и тех субъектов правоотношений, которые 
имеют право и реальную возможность требовать такого соблюдения от других.

Например, Н. В. Витрук полагал, что в качестве субъектов законности 
следует рассматривать исключительно органы государственной власти и их 
должностных лиц [Приводится по: 2, с. 509].

Это, по нашему мнению, может привести к иллюзии возникновения не-
обязательности соблюдения норм права иными субъектами правоотношений 
и к потребности введения в научный дискурс нового понятия, которое исполь-
зовалось бы для обозначения соблюдения правовых норм разными частными 
участниками правоотношений, муниципальными чиновниками, органами 
управления общественных организаций.

Феномен законности, представленный в виде идеальной модели, пред-
полагает строгое и неукоснительное соблюдение всех правовых предписаний, 
которые так или иначе регламентируют деятельность субъектов правоотношений.

К таким субъектам относятся и органы внутренних дел, осуществляющие 
деятельность по обеспечению прав и свобод человека. Выполнение правозащитной 
функции данной правоохранительной структурой заключается в неукоснительном 
соблюдении установленных нормативными правовыми актами правил и процедур.

Таким образом, проблема обеспечения законности в деятельности ор-
ганов внутренних дел может в общем виде быть представлена как актуальная 
необходимость своевременного, качественного и эффективного выполнения 
ими своих задач.

В свою очередь, нарушение законности в деятельности органов внутренних 
дел может быть представлено как неисполнение либо ненадлежащее выполне-
ние предусмотренных законом конкретных задач правоохранительной работы.

В процессе функционирования конституционно-правового механизма 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина должны иметь 
место реальная оценка ситуации и оперативное принятие решения в соответ-
ствии с законом [1, с. 107–108].

Каждый сотрудник органов внутренних дел обязан сопоставлять свое 
служебное и внеслужебное поведение с положениями соответствующих нор-
мативных правовых актов, что будет способствовать укреплению законности 
и правопорядка в нашем государстве.

В современной России идет процесс непрерывного обновления взаимо-
действия в рамках социума на основе использования принципиально новых 
правовых регуляторов, возникающих в вихре стремительного прогресса чело-
вечества, моделирования специфического правового уклада, поиска ответов на 
возникающие опасности и вызовы в целях защиты конституционного строя, 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также правопорядка.
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Анализ причин и условий нарушения требований законности позволяет 
разделить их на объективные и субъективные.

К объективным условиям совершения правонарушений относятся де-
терминанты социальной группы, которые связаны с условиями материального 
обеспечения и служебной среды.

К субъективным можно отнести бытовые, психологические проблемы, 
а также низкий уровень правой культуры.

Считаем, что противопоставить данным отрицательным тенденциям 
необходимо ряд социально-экономических и организационных мероприятий, 
проводимых в рамках продолжающейся реформы органов внутренних дел.

Вместе с этим необходимо продолжить работу, направленную на обеспе-
чение результативного функционирования институтов гражданского общества 
в части разработки и реализации основных направлений государственной по-
литики в области правоохранительной деятельности.

Кроме того, необходима скрупулезная работа, направленная на соотнесение 
существующих в юридической науке различных концепций правопонимания, 
порождающих разнообразные подходы к формированию критериев оценки 
деятельности государственных органов. При этом невозможно не учесть тесные 
взаимоотношения между правом и моралью, выхолащивание которых из право-
вой системы приведет к потере представления о праве как о твердой духовной 
опоре и основе защиты личности [5, с. 8].
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В статье в общих чертах освещается процесс создания системы 
руководства сферой культуры на Дальнем Востоке. Авторы 
отмечают значительную роль местных партийных организаций 
в решении основных задач культурной революции в условиях первой 
пятилетки, в частности в расширении сети театральных учреждений 
в период 1928–1932 г., и недостатки в данном процессе – особенно 
в области контроля над репертуарными планами. При этом авторы 
констатируют, что инициатива местных партийных органов по 
централизации театральной сферы не была уникальна: они работали 
в рамках утвержденной советским правительством комплексной 
программы по развитию театральной сети в стране.

Ключевые слова: культурная политика, партийная организация, 
репертуар, театр.
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The article highlights in general terms the process of creating a system of 
management of the sphere of culture in the Far East. The authors note 
the significant role of local party organizations in solving the main tasks 
of the cultural revolution in the conditions of the first five–year plan, 
in particular in expanding the network of theatrical institutions in the 
period 1928–1932, and shortcomings in this process – especially in the 
field of control over repertoire plans. At the same time, the authors state 
that the initiative of local party bodies to centralize the theatrical sphere 
was not unique: they worked within the framework of a comprehensive 
program approved by the Soviet government for the development of a 
theater network in the country.

Keywords: cultural policy, party organization, repertoire, theater.

В современных условиях искусство развивается достаточно самостоятельно: 
работники сферы культуры не ощущают прессинга со стороны государственных 
органов власти. При этом искусство по-прежнему играет важную роль в форми-
ровании мировоззрения подрастающего поколения, выполняя воспитательную 
и нравственную функции.

Но при отсутствии цензуры в искусство стало приникать много того, что, 
по мнению ряда исследователей, негативно влияет на массы, причем не только 
на культурный, но и на политический облик, на законность и конституциона-
лизм. Людьми продолжают манипулировать, но не государство, как это было 
в советский период, а антигосударственные организации, что может привести 
к политическим переменам, которые не могут быть благом для развития России.

Советское государство с момента становления осознавало решающую 
роль культуры для популяризации своей идеологии, особенно в условиях ате-
истического мировоззрения. Именно поэтому местные органы власти в лице 
партийных организаций, существовавших в каждом уголке страны, с конца 
1920-х начали активно развивать культурную сферу, в том числе и театральную.

Театр всегда являлся «дотационным продуктом». Даже в Российской 
империи крупных театров насчитывалось единицы, основное место занимали 
антрепризы, которые работали в разных городах, но их успех был нестабилен, 
поэтому очень часто они распадались и организовывались вновь. При этом 
отметим, что театр был рассчитан исключительно на взрослую аудиторию.

Данная ситуация сохранялась и на протяжении первого десятилетия 
советской власти. Отсутствие средств не позволяло партийному руководству 
страны контролировать создание и работу театральных коллективов, в то же 
время развитие кружковой деятельности, агитационных коллективов удов-
летворяло потребности массового зрителя, а элитарное искусство, с которым 
и ассоциировался театр, отходило в прошлое.



Актуальные проблемы науки и практики

460

С 1927 г. РСФСР постепенно начал отказываться от новой экономической 
политики, плановая система хозяйства стала доминировать, причем не только 
в сфере экономики, но и в сфере культуры. В результате все партийные орга-
низации активно включились в процесс решения основных задач культурной 
революции, выдвинутых на этапе принятия первого пятилетнего плана.

К началу первой пятилетки на территории Дальнего Востока существовали 
несколько театральных коллективов, которые работали в Благовещенске, Хаба-
ровске, Владивостоке, Никольск-Уссурийске. При этом все театры не являлись 
стационарными, хотя обмен труппами осуществлялся регулярно. Местные пар-
тийные органы оказывали незначительное влияние на творческую жизнь этих 
коллективов. Далькрайком ВКП(б) признавал, что руководство работой театрами 
в крае являлось «слабейшим участком во всей массовой работе» тех лет [5, c. 34].

Перемены в театральной политике страны начались в мае 1927 г., когда на 
совещание при отделе агитационной пропаганды ЦК ВКП(б) были обозначены 
основные проблемы в «театральном деле» страны и выдвинуты новые перво-
очередные задачи в области культурного обслуживания населения с помощью 
театральных постановок. Участники совещания заявили, что театр, как и любой 
вид искусства, является орудием трудящихся в борьбе за социализм, именно 
поэтому необходимо расширить количество театров по стране и вытеснить из 
репертуара спектакли, чуждые по духу советскому зрителю [7, c. 27].

Именно поэтому в 1928 г. Далькрайком разработал собственный план по 
улучшению театральной работы в регионе.

Первое, что было решено сделать, – это увеличить количество театральных 
коллективов для охвата большего числа зрителей. В условиях региона данной 
цели предполагалось достичь посредством создания передвижных театров.

Так появился первый театр Дальневосточной железной дороги, который 
обслуживал население всех населенных пунктов по линии Владивосток – Бла-
говещенск [3, c. 49]. Осенью 1928 г. был создан и первый рабоче-крестьянский 
передвижной коллектив, который развернул работу во Владивостокском и Ха-
баровском округах.

В феврале 1929 г. ДалькрайОНО созвал краевое театральное совещание, 
на котором было принято решение установить централизованное руководство 
театрами, находящимися в введении горсоветов. А 2 апреля 1929 г. Далькрайис-
полком принял Постановление «О реорганизации театрального дела на Дальнем 
Востоке» [1, c. 1], создав управление театрально-зрелищными предприятиями, 
в подчинение которому и передали все театры, существовавшие в регионе на 
тот момент.

Кроме того, вопрос об оказании помощи в «театральном строитель-
стве» был поднят представителем партийной организации ДВК А. Тышле-
ром на VII Всесоюзном съезде работников искусств, проходившем в Москве  
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в мае 1929 г. Обозначив основные трудности региона в проведении централи-
зованной театральной политики, А. Тышлер попросил выделить средства для 
организации новых театральных коллективов в крае [5, c. 62]. Данная просьба 
была рассмотрена, и деньги были выделены.

В результате в 1930 г. в ДВК появились новый драматический коллектив 
на Сахалине, передвижной театр малых форм на Уссурийской железной дороге, 
детский коллектив во Владивостоке.

Началось и массовое развитие в крае театров рабочей молодежи (ТРАМов) 
[2, c. 185].

В 1931 г. был открыт передвижной театр в Благовещенске, театр юного 
зрителя в Охе, ТРАМы во Владивостоке и Николаевске.

Таким образом, за годы первой пятилетки количество театров увеличилось 
втрое, пропорционально этому выросло и количество человек, обслуживаемых 
данными коллективами. Жители отдаленных поселков и деревень могли узнать 
силу искусства, увидеть образы людей, близких их мировосприятию.

Возникла острая необходимость корректировки репертуара творческих 
коллективов с целью его улучшения. Уже в декабре 1930 г. Далькрайком поручил 
Культпропопу и Крайсофпрофу провести проверку репертуаров всех театров 
края и исключить из них все устаревшие пьесы [9, с. 102].

Кроме того, в целях укрепления дисциплины было принято решение 
установить строгий контроль за соблюдением в театрах трудового режима, 
а прокуратуре было велено привлекать к ответственности виновных в срыве 
спектаклей [7, с. 59].

При этом перед театральными коллективами были поставлены и новые 
задачи: актеры должны были не только участвовать в постановке пьес, но и про-
водить после или перед спектаклем беседы с рабочими, пришедшими в театр. 
Эти беседы носили разъяснительный характер. Кроме того, театральные труппы 
стали организовывать вечера отдыха на предприятиях, читать лекции пропаган-
дистского характера.

Возможно, в современных реалиях России это покажется навязчивым, 
нарушающим право на свободу информации, но, когда сегодня многие населен-
ные пункты края вообще не имеют творческих коллективов и люди получают 
информацию из интернет-ресурсов, которая порою еще более негативно влияет 
на их сознание, идея поддержки государством искусства в сельской местности 
не кажется такой уж неверной.

Хотя, с другой стороны, в начале 1930-х не все было так радужно. Несмо-
тря на быстрый рост театральной сети в крае материальные возможности были 
ограничены, поэтому созданные коллективы ютились в неприспособленных 
помещениях, труппы были укомплектованы неквалифицированными кадрами, 
что значительно снижало качество выпускаемых постановок.
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В результате во время второй пятилетки была проведена новая реоргани-
зация театральной сферы.

На протяжении всех 1930-х партийное руководство страны и регионов 
искало формы управления театральным сектором искусства, и опыт был во 
многом неоценим, так как благодаря ему в СССР появились такие виды театров, 
как кукольный, театр юного зрителя, для детей и подростков. Существовали 
совхозно-колхозные театры, которые работали в сельской местности как пе-
редвижные коллективы. Были военные театры для красноармейцев. Большое 
влияние на диаспоры оказывали национальные театральные коллективы. При 
этом, когда в регионе возводили новые города, сразу в них создавали театраль-
ные коллективы.

Но самым важным в театральной политике советского периода было то, 
что каждый человек, проживавший в СССР, вне зависимости от возраста, пола, 
национальности, культурных предпочтений, мог выбрать для себя тот театраль-
ный коллектив, который был ему наиболее дорог. И именно этот опыт стоит 
использовать российскому правительству, в том числе и для патриотического 
воспитания современной молодежи, для повышения культуры.
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ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

С. В. Гунич, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент

На основе рассмотрения Федерального закона «Об общих принци-
пах организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации» в статье определены место и роль высшего должностного 
лица в системе органов государственной власти республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области и ав-
тономных округов. Анализируя конкретные правовые предписания, 
автор отмечает противоречивость отдельных положений научным 
представлениям о механизме организации и осуществления госу-
дарственной власти в федеративном государстве. Акцентировано 
внимание на значительных изменениях содержания правового статуса 
должностных лиц, возглавляющих субъекты, входящие в состав Рос-
сии. Аргументированы предложения по возвращению к прежнему 
наименованию федерального закона, по отказу от детализированного 
императивного регулирования принципов организации и деятельно-
сти главы субъекта Российской Федерации, а также по изложению 
основ функционирования единой системы публичной власти в рамках 
самостоятельного нормативного правового акта.

Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации, единая система публичной власти, государственная 
должность, глава субъекта Российской Федерации, председатель 
высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, 
предмет ведения, уровень публичной власти.
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THE HIGHEST OFFICIAL OF THE SUBJECT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  
IN A UNIFIED SYSTEM OF PUBLIC POWER

S. V. Gunich, associate professor of the Department of State and Legal Dis-
ciplines of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs  
of Russia, kandidat nauk, degree in Law, Associate Professor

The author analyzes the provisions of the Federal Law «On the Gen-
eral Principles of Organization of Public Power in the Subjects of the 
Russian Federation». He notes the inconsistency of certain provisions 
with scientific ideas about the mechanism for organizing and exercising 
state power in a federal state. The place and role of the highest official 
in the system of public authorities of the republics, territories, regions, 
cities of federal significance, autonomous regions and autonomous dis-
tricts are determined. Attention is focused on significant changes in the 
content of its legal status. Proposals are argued to return to the former 
name of the federal law, to abandon the detailed imperative regulation 
of the principles of organization and activities of the head of the subject 
of the Russian Federation, as well as to outline the foundations for the 
functioning of a unified system of public authority within the framework  
of an independent regulatory legal act.

Keywords: the highest official of the subject of the Russian Federation, 
unified system of public authority, public office, head of the subject  
of the Russian Federation, chairman of the highest executive body of a 
constituent entity of the Russian Federation, subject of reference, level 
of public authority.

Введение в систему конституционно-правового регулирования категории 
единой системы публичной власти потребовало пересмотра основ организации 
таковой на уровне субъектов Российской Федерации. Представляется, что наи-
более значимые изменения произошли в сфере регламентации правового статуса 
высшего должностного лица, который, как отмечает С. Д. Хазанов, традиционно 
воспринимается в качестве центрального элемента любой территориально-власт-
ной структуры, наделенной правоспособностью по обеспечению единства ее 
функционирования [9, с. 61].

Уяснение места и роли выделенного субъекта в механизме организации 
и осуществления публичной власти в самостоятельных государственноподоб-
ных территориальных образованиях, без сомнения, позволит составить ясное 
представление об основных закономерностях развития и характере угроз, 
сопровождающих любое федеративное государство.
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Основу правового регулирования и самостоятельный предмет научно-
го анализа в данном случае составляет принятый под занавес прошлого года 
законодательный акт [2], формально определяющий лишь общие принципы, 
фактически же, как будет продемонстрировано ниже, устанавливающий конкрет-
ные императивные нормы в сфере организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации.

Ограничившись заявленной тематикой, сосредоточим внимание на ряде 
его положений.

1. Ранее (в соответствии с нормами действующего пока еще закона) 
должность высшего должностного лица предусматривалась в системе органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по желанию самого 
субъекта [1]. Вступающими же в силу с 1 июня 2022 г. новыми правилами она 
объявляется обязательной для формирования.

Тем самым в бескомпромиссной форме разрешен давний спор о содер-
жательных пределах провозглашенной в ч. 1 ст. 77 Конституции Российской 
Федерации самостоятельности субъектов в вопросе установления системы орга-
нов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области и автономных округов [7].

Учитывая то, что ни в сфере законодательной, ни в сфере судебной госу-
дарственной власти субъекты Российской Федерации не обладают ни малейшей 
долей усмотрения, подобное решение склоняет чашу весов совсем не в их пользу.

2. Принятым законодательным актом должность высшего должностного 
лица включена в систему исполнительных органов субъекта. При этом избранное 
должностное лицо вправе непосредственно возглавить высший исполнитель-
ный орган или учредить должность председателя высшего исполнительного 
органа, если это предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российс- 
кой Федерации.

Последний из перечисленных вариантов в плане практической реализации 
представляется вряд ли оправданным.

В подтверждение можно привести лишь два, наиболее очевидных, суждения.
Во-первых, такой подход способен привести вопреки ожиданиям к рассо-

гласованности действий в достаточной степени разветвленной системы органов 
исполнительной власти.

Фактически, как совершенно верно отмечает В. В. Гончаров, председатель, 
замещая руководящую должность в высшем исполнительном органе государ-
ственной власти, по своей сути является главой всей исполнительной вла- 
сти [6, с. 161]. Какова же в таком случае будет роль высшего должностного 
лица, структурно относящегося к данной ветви, остается только догадываться.

Прежнее положение закона, предусматривавшее, что в случае формиро-
вания данной должности соответствующее должностное лицо обязательно 
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наделяется и полномочиями руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представляется в этой 
связи более оправданным.

Во-вторых, столь опрометчивое решение, по всей видимости, будет обре-
менять бюджет субъекта Российской Федерации необходимостью дополнитель-
ного финансирования деятельности данного должностного лица и его аппарата. 
Управленческие же выгоды от воплощения такого положения в действительность 
представляются весьма туманными.

Особую актуальность данный вопрос приобретает на фоне того, что от-
дельная от других бюджетных расходов финансовая обеспеченность предусмо-
трена принятым законом лишь для законодательного, высшего исполнительного 
и возглавляемых им исполнительных органов субъекта Российской Федерации. 
Отсюда вытекает, что деятельность высшего должностного лица либо не должна 
предусматривать расходования средств регионального бюджета, либо ее финан-
сирование может распределяться по другим статьям его расходной части, что 
практически исключает возможность ревизионного контроля.

3. Конкретизирован срок полномочий высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации. Если раннее он определялся вариативно сами-
ми субъектами и не мог составлять более пяти лет, то теперь он установлен 
в императивной форме на уровне максимального порога. Примечательно, что 
аналогичная норма введена и для законодательного органа субъекта Российс- 
кой Федерации.

Все это позволяет в гипотетической форме высказать мысль о наметив-
шейся тенденции постепенного перехода к единству избирательных кампаний 
и одномоментному проведению коллегиальных парламентских и единоличных 
выборов президента (иных высших должностных лиц).

4. Следующее нововведение касается однозначного законодательного 
закрепления наименования рассматриваемой должности – «глава» – с даль-
нейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации вместо 
предшествовавшего запрета на указание лишь отдельных слов и словосочетаний.

Можно предположить, что такие меры отходят от принципа учета истори-
ческих, национальных и иных традиций субъектов Российской Федерации и, как 
следствие, также ставят очередную точку в затянувшемся споре о содержании 
предмета их самостоятельности.

Отметим, что принципиально не изменяет сути вопроса предусматриваемая 
возможность использования дополнительного наименования данной должности, 
поскольку, во-первых, указанный запрет сохраняется, а, во-вторых, подобная 
формулировка явно указывает на наличие политической воли к унификации 
используемых в субъектах федерации наименований, о чем однозначно выска-
зываются заинтересованные политические деятели [5; 8].
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5. Применительно к выборам высшего должностного лица названы два 
равнозначных способа – посредством избрания гражданами или депутатами 
законодательного органа субъекта Российской Федерации.

Отметим, что в утрачивающем юридическую силу федеральном законе 
демократические выборы рассматривались в качестве основы для замещения 
соответствующей должности, принимавшейся по умолчанию. Избрание же де-
путатами регионального парламента упоминалось в качестве альтернативного 
варианта, использовавшегося лишь в случае, если это специально оговаривалось 
конституцией (уставом) или законом субъекта.

Подобное может свидетельствовать о возможном расширении в будущем 
парламентской процедуры избрания на все большее количество субъектов 
Российской Федерации.

Обращает на себя внимание в данном случае и техническая ошибка, сви-
детельствующая о поспешности принятия и недостаточной проработанности 
рассматриваемого закона.

Так, из буквального толкования соответствующих нормативных правовых 
положений вытекает, что согласно первому из указанных выше вариантов глава 
субъекта избирается гражданами безотносительно к месту их проживания.

Предыдущая формулировка предусматривала более корректное положе-
ние по его избиранию гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории данного субъекта.

Безусловно, в силу очевидности этому можно было бы и не придавать осо-
бого значения, если бы в остальной части формализованные нормы не вызывали 
более принципиальных нареканий.

6. С научной точки зрения любопытным видится решение законодателя 
наделить высшее должностное лицо субъекта правовым статусом, присущим 
одновременно государственной должности Российской Федерации и государ-
ственной должности субъекта Российской Федерации.

С одной стороны, понятно стремление посредством такого законодатель-
ного указания обеспечить соблюдение на практике принципа единства системы 
публичной власти в России.

С другой стороны, неясным представляется ответ на вопрос о возможности 
замещения государственной должности Российской Федерации (как, собственно, 
и само наличие таковой) должностным лицом, не входящим в систему органов 
государственной власти Российской Федерации.

Отметим, что Конституция Российской Федерации изначально предус-
матривала и предусматривает до сих пор единство системы исполнительной 
власти в Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации 
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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Какова практическая выгода от столь радикального преобразования, 
сводящегося по своей сути к простому жонглированию словами, оценить, по 
крайней мере на данный момент времени, весьма затруднительно.

7. Согласно определяемым в рассматриваемом законе основам организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации образование, формиро-
вание, деятельность органов государственной власти субъектов, их полномочия 
и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами, 
входящими в эту систему, со стороны федерации регулируются лишь законами, 
со стороны же субъекта – любыми видами нормативных правовых актов, при-
нимаемых в пределах его территории.

Исходя из этого, использованием каких средств правового воздействия 
может воспользоваться, например, президент Российской Федерации, на которого 
как раз и возлагается функция по обеспечению согласованного функциониро-
вания указанных органов, остается только догадываться.

Мысль о том, что в каждом таком случае он будет вынужден ограни-
читься лишь своим правом законодательной инициативы, представляется 
несостоятельной.

Здесь же определено, что система органов публичной власти субъектов 
Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии 
с основами конституционного строя Российской Федерации, рассматриваемым 
данным и другими федеральными законами.

Отвержение возможности использования в этих целях всех глав и положений 
Конституции Российской Федерации выглядит как минимум противоречащим 
законам формальной логики.

Если в отношении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации все же можно подобрать хоть какое-то объяснение этому (например, 
провозглашение именно в основах конституционного строя принципа разде-
ления властей, демократизма, разграничения предметов ведения и полномочий 
и т. п.), то применительно к системе иных государственных органов субъектов 
Российской Федерации такой возможности просто не предоставляется.

Таким образом, можно констатировать, что рассмотренный в отдельной 
части закон в целом направлен на сужение самостоятельности субъектов.

В большей степени он регулирует вопросы взаимоотношения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления внутри единой си-
стемы публичной власти, а не общие принципы организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации.

Так, значительный объем закона посвящен общим принципам разграни-
чения полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, в рамках которых, например, отдельной статьей 
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регламентирована процедура наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации.

Отражены и иные вопросы, лишь отдаленно соотносимые с организацией 
публичной власти на территории субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, можно предположить, что большинство положений должны будут быть 
воспроизведены в аналогичном федеральном законе, который определит общие 
принципы организации публичной власти в муниципальных образованиях.

Представляется, что это не способствует соблюдению требования опре-
деленности правовых норм (их ясности, точности и непротиворечивости), на 
которое все чаще в своих правовых решениях обращает внимание Конститу-
ционный суд Российской Федерации как на необходимый признак правового 
государства, осуществляющего предсказуемое и понятное субъектам правовых 
отношений регулирование [3; 4].

Безусловно, принятый законодательный акт несет в себе и положительный 
потенциал, нацеленный на совершенствование порядка осуществления государ-
ственной власти на уровне субъектов Российской Федерации.

Например, применительно к заявленной теме исследования получили 
законодательное закрепление полномочия главы субъекта по обеспечению 
эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации с федеральными органами власти, 
а также органами местного самоуправления, которые именуются «уровнями 
публичной власти».

Определены полномочия высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации по привлечению к дисциплинарной ответственности главы муни-
ципального образования, главы местной администрации, конкретизированы 
институт временно исполняющего его обязанности и многое другое.

Тем не менее, следует не согласиться со стремлением законодателя уни-
фицировать реализацию публичной власти посредством определения общих 
принципов лишь одной сферы ее проявления – организации и деятельности 
территориально обособленных органов социального управления.

Можно рекомендовать возвращение к прежнему наименованию федераль-
ного закона, устанавливавшего, как это прямо указано в Конституции Российской 
Федерации, общие принципы организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, добавив, однако, указание на регламентацию в нем еще и общих 
принципов деятельности этих органов.

В существующем виде название не соответствует содержанию включен-
ных в него норм, поскольку последние не определяют принципов организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации.
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В регламентации же принципов организации и деятельности высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации следует отказаться от 
столь детализированного императивного регулирования с предоставлением 
регионам полноценной возможности самостоятельного построения системы 
органов, входящих в единую систему публичной власти.

Основы функционирования последней, в свою очередь, порядок взаимо-
действия внутри нее разных органов (уровней публичной власти) целесообразно 
изложить в самостоятельном нормативном правовом акте, избежав тем самым их 
дублирования в законе, определяющем общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.
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ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
ПО КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р. Р. Мазитов, старший преподаватель кафедры государственно-право-
вых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматриваются особенности защиты религиозных прав 
граждан на свободу вероисповедания согласно Конституции Рос-
сийской Федерации и основным законам ее субъектов. Выделяются 
и анализируются признаки данного права, в результате чего обращает-
ся внимание на то, что право на свободу вероисповедания закреплено 
разными субъектами по-разному, что обусловлено историческим 
развитием каждого из них, однако защита права – это объединяющее 
положение.

Ключевые слова: конституция, республика, устав субъекта, свобода 
вероисповедания, светское государство, религиозное объединение.

LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTING  
THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO FREEDOM  
OF RELIGION IN THE RUSSIAN FEDERATION

R. R. Mazitov, senior lecturer of the Department of State and Legal Disciplines 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses the peculiarities of protecting the religious rights 
of citizens to freedom of religion in accordance with the Constitution of 
the Russian Federation and the basic laws of its subjects. The signs of this 
right are highlighted and analyzed, as a result of which attention is drawn 
to the fact that the right to freedom of religion is enshrined in different 
subjects in different ways, which is due to the historical development of 
each of them, but the protection of the right is their unifying position.

Keywords: constitution, republic, subject's charter, freedom of religion, 
secular state, religious association.

Наше государство практически на протяжении всей истории было и оста-
ется многонациональным и многоконфессиональным. Возможность свободно 
проявлять свои религиозные убеждения закреплена конституционно.
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Все важные для гражданского общества положения, в том числе утверж-
дающие и защищающие принципы религиозной свободы – равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от религиозных убеждений, есть 
в Конституции Российской Федерации [1].

Каждому человеку от рождения предоставлено право выражать те рели-
гиозные убеждения, которые больше соответствуют его миропониманию и ми-
ровоззрению, состоять при этом в каком-либо объединении, а также свободно 
участвовать в богослужениях и отправлении религиозных и ритуальных обрядов. 
Указанные положения закреплены во Всеобщей декларации прав человека [2] 
и в других международных актах, регулирующих взаимоотношения человека, 
общества и государства.

Право человека выбирать, какой религии придерживаться или не придер-
живаться, а также равенство людей перед законом вне зависимости от сделан-
ного выбора – это один из принципов, на котором строится светское общество 
и государство.

Конституция Российской Федерации содержит целый ряд статей, посвя-
щенных праву свободы вероубеждения.

В первую очередь обратим внимание на ст. 7 Конституции, провозгла-
шающую Россию социальным государством, ставящим перед собой цель по 
гарантированию права на достойное обеспечение жизни и свободное развитие 
человека. Безусловно, этот процесс невозможен при насильственном принуж-
дении к какому-либо религиозному учению либо запрете ему следовать.

Россия – светское государство, как указывается в ст. 14 Конституции, 
поэтому ни одно религиозное течение и направление не может быть провозгла-
шено государством в качестве обязательного для всех и единственно верного, 
а поэтому любые религиозные организации равны в глазах закона, если их дея-
тельность не направлена на ущемление и унижение прав граждан и на подрыв 
государственной целостности.

Статья 28 гарантирует каждому, кто проживает на территории России, 
предоставление возможности исповедовать индивидуально или совместно с еди-
номышленниками любую религию или не исповедовать никакой, не затрагивая 
при этом прав и законных интересов других людей.

Это же положение закрепил Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» [3]. В данном законе полно раскрыты прин-
ципы, заложенные в Конституции, и установлены условия деятельности рели-
гиозных объединений и конфессий. Целью принятия закона стало установление 
взаимопонимания, терпимости и уважения в вопросах веры и свободы совести, 
что жизненно важно для многонационального и многоконфессионального 
населения России.
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Субъекты Российской Федерации, говоря о свободе совести и свободе 
вероисповедания, используют разные подходы и трактовки защиты религиозных 
прав граждан.

Так, в основные законы ряда субъектов включены практически однотипные 
положения о гарантированности свободы вероисповедания и свободы совести, 
а также возможности распространения своих вероучений среди других людей. 
Что примечательно, к этой категории относятся республики и национальные 
образования.

Анализируя типичный для основных законов многих республик раздел 
«Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина», закре-
пленный, в частности, в Конституции Республики Татарстан [6], можно сделать 
следующие выводы: в целом Конституции субъектов федерации, имеющих ста-
тус республик, придерживаются общей позиции – гарантии свободы совести 
и вероисповедания, возможности их распространения, что дает возможность 
всем находящимся на их территориях исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Подобные 
положения приняты законодательными органами в конституциях Республик 
Бурятия, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия – Алания. В основных 
законах перечисленных субъектов закреплена ответственность за разжигание 
межнациональной и межрелигиозной розни, что особенно важно в условиях их 
многонациональности и менталитета народов, их населяющих.

Некоторые республики, принимая свои основные законодательные акты, 
отошли от шаблонного закрепления права на свободу совести и свободу веро-
исповедания. В ч. 1 ст. 13 Конституции Республики Саха (Якутия) каждому ее 
жителю закон гарантирует возможность свободы убеждений, свободы слова, 
свободы совести, свободы вероисповедания. Не допускается преследование за 
убеждения [5]. В этом случае парламентарии довольно скупо определили воз-
можность жителей Республики на проявление своих религиозных убеждений.

Конституция Чеченской Республики помимо гарантий свободы совести, 
свободы вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь религиозные и иные убеждения, не допускает возможности 
распространения своих религиозных убеждений и их пропаганды. Иначе говоря, 
законодатель предложил каждому жителю Республики самому самостоятельно 
определять свои религиозные убеждения, но без права их распространения 
среди населения.

Наибольший интерес вызывает творчество законодателей, составлявших 
Конституцию Республики Алтай. Рассматриваемая конституция гарантирует 
свободу совести и вероисповедания, давая возможность «…свободно испове-
довать любую религию, в основе которой нет идей человеконенавистничества, 
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национальной и расовой розни, либо не исповедовать никакой…». Жители 
Республики могут сами выбирать, иметь и распространять религиозные или 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения 
закона [4].

В данной статье заложено важное понимание религиозных убеждений: 
они не должны содержать идей, которые были бы направлены на разжигание 
межнациональных, расовых и иных противоречащих принципам демократиче-
ского общества убеждений.

Рассматривая Конституцию Республики Хакасия, мы видим, что, помимо 
свободы вероисповедания, гарантируется, что никакая идеология и религия не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиоз-
ные объединения отделены от государства и равны перед законом. В конституции 
этой республики наложен запрет на создание и деятельность религиозных объе-
динений, проповедующих насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации и Республики Хакасия, 
тем более призывающих к созданию незаконных вооруженных формирований, 
разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Уставы субъектов Российской Федерации (краев, областей) к вопросу 
о защите религиозных прав граждан относятся достаточно стандартно: в них 
признаются и гарантируются права и свободы, охрана чести и достоинства 
человека и гражданина, установленные Конституцией Российской Федерации. 
Так, например, записано в уставах Хабаровского, Приморского краев, Амурской, 
Московской, Свердловской, Костромской областей и др. В изученных норма-
тивных актах четко и определенно указано на соблюдение в данных субъектах 
положений, соответствующих федеральной Конституции.

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы.
Религия – это сложная духовно-нравственная ниша, которая нужна людям 

в самые трудные и непростые моменты жизни в поисках духовного утешения 
и поддержки. В Российской Федерации возможность свободно исповедовать 
свои религиозные убеждения закреплена и защищается от посягательств кон-
ституцией страны, конституциями и уставами республик, краев и областей, что 
дает возможность гражданам духовно и нравственно развиваться, не ущемляя 
при этом интересов личности, общества и государства.
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Статья посвящена анализу нормативно-правовых основ для ми-
нимального размера оплаты труда как конституционной гарантии 
Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что необходимо 
приведение к равенству показателей прожиточного минимума и ми-
нимального размера оплаты труда на пути становления Российской 
Федерации социальным государством, которое обеспечит достойный 
уровень жизни населения.

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, Конституция 
Российской Федерации, конституционно-правовая гарантия, уровень 
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AND LEGAL GUARANTEE OF THE RUSSIAN STATE

K. S. Nezhinskaya, associate professor of the Department of State and Legal 
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The article is devoted to the analysis of the regulatory framework for the 
minimum wage as a constitutional guarantee of the Russian Federation. 
The author comes to the conclusion that it is necessary to bring the indi-
cators of the subsistence minimum and the minimum wage to equality 
on the way to the formation of the Russian Federation as a social state 
providing a decent standard of living for the population.

Keywords: minimum wage, the Constitution of the Russian Federa-
tion, constitutional and legal guarantee, standard of living, subsistence 
minimum, quality of life, decent life, level of well-being.
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Актуальность вопроса обеспечения достойного уровня жизни граждан 
в современной посткризисной экономической ситуации определяет один из 
основных векторов деятельности государства.

Влияние на процессы стабилизации системы государственной поддержки, 
снижение безработицы, удовлетворение потребностей населения, повышение 
качества жизни, создание благоприятных экономических и социальных условий 
для будущего поколения – задачи, которые ставятся представителями власти 
практически на каждом политическом мероприятии.

Устоявшийся в науке подход к определению уровня благосостояния связан 
с концепцией, предложенной А. Пигу и Л. Эрхардом, в соответствии с которой 
данная категория понимается как способность удовлетворения потребностей 
населения [Приводится по: 6].

Более широким и устоявшимся понятием является «уровень жизни», кото-
рый представляет собой совокупность материальных и духовных благ, которыми 
обеспечено население, и те блага, которыми оно способно себя обеспечить.

Существует еще один связанный термин – «качество жизни», который, 
помимо всего указанного, дополняется такими составляющими, как уровень 
здоровья, продолжительность жизни, состояние окружающей среды, условия 
труда, бытовой, психологический, социальный комфорт.

Согласно Конституции Российской Федерации политика нашего госу-
дарства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека [1].

Реализация указанной конституционной нормы раскрывается в нацио-
нальном законодательстве и заключается в установлении гарантированного 
минимального размера оплаты труда, социальных выплат, пособий, пенсий, 
а также в поддержке различных категорий граждан посредством развития си-
стемы социальных служб.

При этом стоит отметить, что «достойная жизнь» является весьма оце-
ночной категорией.

В науке и правоприменительной практике данный термин не раскрывается.
Анализируя нормы Конституции Российской Федерации, можно прийти 

к выводу, что под достойной жизнью понимается именно определенный уро-
вень качества жизни, который по содержанию тесно связан с конституционной 
характеристикой Российского государства как социального. Исходя из этого, 
качество жизни граждан напрямую зависит от условий, которые предоставляет 
государство на том или ином этапе его развития.

Тем не менее, проблема бедности значительной части населения Россий-
ской Федерации до сегодняшнего дня является более чем актуальной. Бедность 
в социологических и статистических исследованиях определяется тремя состав-
ляющими: социальной, психологической и экономической.
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Социальная бедность затрагивает наиболее незащищенные категории 
граждан, такие как многодетные семьи, пенсионеры, дети сироты, инвалиды, 
неполные семьи. Как правило, именно такие категории населения сталкиваются 
с проблемами при трудоустройстве, получении социальных выплат, пособий, 
пенсий.

Под экономической бедностью понимают неспособность населения обе-
спечить себя благами ввиду низкого уровня заработной платы, ее невыплаты, 
фактической безработицы, что приводит к существенной отрицательной разнице 
между получаемыми доходом и расходами на материальные и духовные блага.

Психологическая бедность заключается в состоянии лица, которое, на-
ходясь в одной из вышеперечисленных форм бедности, впадает в состояние 
«перманентной нищеты» и не предпринимает никаких действий, зависящих 
от него, для изменения ситуации [5].

Если решение первых двух проблем возможно при комплексном и систем-
ном подходе со стороны государства, заключающемся в совершенствовании 
механизма государственной помощи и одновременно действиях по повышению 
реального уровня доходов, то для преодоления психологической бедности 
действий государства недостаточно – в данном случае причина лежит в низком 
уровне правой культуры и гражданской активности.

Также нельзя категорично говорить о том, что перечисленные формы не 
связаны, наоборот, они являются элементами одной системы. Так, социальное 
положение является отражением экономического положения и в связи с этим 
затрудняется решение проблемы. Дело в том, что социальные выплаты заложены 
в статьи расходов из бюджета, который, в свою очередь, формируется за счет 
налогов из доходов граждан.

Одной из конституционных гарантий достойного уровня жизни является 
установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) – то есть установ-
ленной законодательством минимальной цены за единицу труда работника.

С правовой точки зрения МРОТ действительно является гарантией достой-
ного уровня жизни, поскольку позволяет всем без исключения гражданам, вне 
зависимости от образования, профессиональных и трудовых навыков, получать 
оплату за свой труд.

Но с точки зрения экономики МРОТ является очень спорным механизмом, 
потому что, во-первых, приводит к росту инфляции, поскольку работодатель, 
компенсируя потери, стремится заложить их в цену. Во-вторых, снижает кон-
куренцию на рынке, мешает сокращению затрат производства в кризисной 
ситуации, удешевляет общий уровень труда и поэтому приводит к безработице, 
бедности.

С позиции психологии МРОТ демотивирует бедные слои населения по 
вопросам получения образования, приобретения профессиональных навыков, 
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смены работы, а также является негативным инструментом уравнивания менее 
производительных работников за счет более производительных (при равной 
ставке за время работы).

Стоит отметить, что МРОТ не гарантирует удовлетворения даже ми-
нимальных материальных и духовных потребностей, и существует еще один 
показатель – прожиточный минимум, то есть минимальный уровень дохода, 
который достаточен для нормального функционирования организма человека 
и удовлетворения базовых потребностей. Оба данных показателя определяются 
законодательно. Но если МРОТ – это нормативно установленный обязательный 
к получению показатель, то прожиточный минимум – статистическая оценка 
потребительской корзины.

Данные показатели не являются тождественными в числовом показателе. 
Так, в Хабаровском крае уровень МРОТ в 2022 г. составляет 13 890 рублей [3], 
а прожиточный минимум – 16 871 [4].

Несущественное различие в данных показателях может создать иллюзию, 
что ситуация не находится в критическом состоянии. Но следует обратить 
внимание на то, что прожиточный минимум на период 2022 г. объективно не 
отвечает реальным минимальным потребностям населения. Соответственно, 
МРОТ не работает как конституционно-правовая гарантия, так как фактиче-
ски не соответствует прожиточному минимуму, установленному для каждого 
региона.

Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на вознаграждение за труд не ниже МРОТ [1].

Предполагаемой целью данной нормы являлось закрепление гарантии на 
оплату труда. Однако фактически произошла деформация конституционного 
смысла данной нормы, ввиду чего МРОТ стал эталоном для установления соот-
ношения таких показателей, как тарифы, штрафы, пенсии, социальные выплаты.

В условиях несоответствия МРОТ и прожиточного минимума реальному 
положению потребностей населения, даже минимальных, это приводит к неэф-
фективности такого показателя.

Согласно ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный 
размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, однако по 
ст. 421 Трудового кодекса порядок и сроки уравнивания данных показателей 
устанавливаются федеральным законом [2], то есть фактически данная проце-
дура «заморожена».

Таким образом, приведение к равенству показателей прожиточного мини-
мума и минимального размера оплаты труда является необходимым условием 
на пути становления Российской Федерации социальным государством, обеспе-
чивающим достойный уровень жизни населения. Поэтому решение проблемы 
бедности населения невозможно единовременно, а только лишь с принятием 
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долгосрочной программы государства, которая будет направлена на повыше-
ние не только реальных доходов населения, но и уровня правовой культуры 
и правосознания.
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Статья посвящена рассмотрению понятий «гражданское общество» 
и «правовое государство». Обращается внимание на зависимость 
данных институтов и необходимость их тесного взаимодействия как 
условие для построения демократического государства. На основа-
нии данных ежегодного доклада Общественной палаты Российской 
Федерации показана деятельность общественных палат (советов) 
как эффективной формы взаимодействия общества и государства.
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The article is devoted to the consideration of the concepts of "civil soci-
ety" and "legal state". Attention is drawn to the interdependence of these 
institutions and the need for their close interaction as a condition for 
building a democratic state. Based on the data of the annual report of 
the Public Chamber of the Russian Federation, the activities of public 
chambers (councils) are presented as an effective form of interaction 
between society and the state.
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Вопросы взаимодействия общества и государства актуальны на всех эта-
пах развития человечества. Они относятся к числу фундаментальных научных 
проблем и нередко становятся причиной социальных конфликтов, революций 
и политических переворотов. А в настоящее время с учетом процессов, про-
исходящих в разных странах, перешли в разряд глобальных и могут влиять на 
становление всего мирового сообщества.

Сейчас Российская Федерация проходит активную стадию формирования 
демократического государства, составными элементами которого являются 
гражданское общество и правовое государство.

Понятия «общество» и «государство» не тождественны. Государство 
есть продукт эволюционного развития общества. По мере развития общества 
развивается и государство.

Гражданское общество и правовое государство также являются результа-
том прогресса, общественной и государственной эволюции. Так как процесс 
формирования демократического государства идет параллельно с развитием 
правового государства и гражданского общества в нашей стране, весьма акту-
альным остается вопрос их взаимодействия.

Создание гражданского общества для Российской Федерации как недавно 
сформированного в исторических рамках государства задача не из легких. Ее 
решение предполагает не только экономические и политические преобразования, 
но и изменение общественного бытия и сознания. Недаром К. Маркс считал, 
что общественное бытие определяет сознание людей [9, с. 7].

Данные изменения возможны лишь при становлении демократического 
государства, граждане которого ориентированы на самоорганизацию и про-
явление гражданских инициатив путем обеспечения своих прав, в том числе 
и политических.

Во взаимоотношениях общества и государства главное, чтобы общество 
выступало как цель, а не средство достижения чего-либо. Только в таком случае 
государство будет партнером, использующим в первую очередь средства убеждения. 
В противном случае, когда общество становится средством достижения какой-либо 
цели (построение коммунизма в Северной Корее, насаждение демократии США 
в странах Ближнего Востока и др.), на первое место выходят средства принуж-
дения. Общество и человек как его часть в таком случае отходят на второй план, 
что неизбежно приводит к нарушению прав и свобод человека и гражданина.

Так где же баланс, та самая «золотая середина» во взаимоотношениях 
общества и государства? Ответ пытаются дать на протяжении веков эволюции 
человеческой цивилизации. Очевидно, что найти «золотую середину» можно 
лишь в условиях правового государства.
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Сама идея правового государства возникла еще в умах античных филосо-
фов: Аристотеля, Платона, Сократа. Термин же является относительно новым 
в исторических рамках, так как был введен учеными из Германии К. Велькером 
и Р. фон Молем только в середине XIX в. [3, с. 11].

Правовое государство –  это такая форма организации политической власти 
в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются все права 
и свободы личности, обеспечивается верховенство права, принцип разделения 
властей и взаимная ответственность личности и государства.

Материальное выражение идея правового государства находит лишь 
в общественном договоре между обществом и государством –  в конституции. 
При этом в ней, как и в любом стандартном договоре, предусмотрены права 
и обязанности сторон.

Таким образом, правовое государство имеет не только права, но и обязан-
ности по отношению к обществу, что, в свою очередь, касается и его граждан.  
При этом в качестве регулятора общественных отношений в правовом государ-
стве выступает право –  и только право.

Но отношения должны быть не только закреплены в праве –  нормы права 
еще должны соблюдаться. Несомненно, только в этом случае государство может 
считаться правовым. Без применения правовых норм на практике смысл их 
выхолащивается.

Немаловажным в правовом государстве будет также разделение властей. 
Французский ученый просветитель Шарль Луи де Монтескьё считал, что для 
предотвращения появления деспотичного государства необходимо, чтобы власть 
в государстве была разделена на законодательную, исполнительную и судебную. 
А чтобы ни одна из них не превалировала, необходима система сдержек и про-
тивовесов [Приводится по: 3, с. 8].

Но как наладить диалог между обществом и государством? Здесь стоит 
согласиться с мыслью Гегеля, отмечавшего, что в качестве посредника между 
личностью и государством должно выступать как раз то самое гражданское 
общество [2, с. 90–94].

Гражданское общество, по нашему мнению, подразумевает в первую оче-
редь наличие правосознания у его членов.

Под правосознанием понимают признание и следование установленным 
правилам поведения, выраженным в праве. Высокий уровень правосознания 
формирует высокую правовую культуру общества, являющуюся, в свою очередь, 
необходимым условием для существования правового государства.

Люди в гражданском обществе должны быть достаточно самостоятельны 
и в определенной степени независимы от государства, в первую очередь эконо-
мически. Государство же в данном случае выступает лишь в качестве партнера, 
рефери, устанавливая правила поведения, помогая в организации деятельности, 
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охраняя, регулируя споры, обеспечивая порядок, в том числе и правовой. Об-
щественные механизмы не могут функционировать эффективно без самоорга-
низации людей в отсутствие гражданских инициатив.

Таким образом, гражданское общество –  это симбиоз самостоятельных 
индивидов, их добровольных объединений, принимающих независимые от 
воли государства решения. Эта та сфера общественных отношений, в которой 
каждый человек самостоятелен в принятии решений, выполняет возложенные 
на него общественные обязанности и ответствен за общественное развитие.

Для достижения идей и принципов правового государства необходимым 
условием будет активное участие гражданского общества в политической дея-
тельности –  при условии поддержки данных инициатив со стороны государства.

Еще в Средние века один из первых мыслителей, занимавшихся разработкой 
идеи правового государства, М. Падуанский считал, что народ лучше соблюдает 
те законы, которые он создал сам, а не те законы, которые насаждаются церковью 
и государством [10, c. 115].

Развитие гражданского общества –  это самостоятельный процесс, которому 
вместе с тем необходима поддержка со стороны государства.

Поддержка эта могла бы найти выражение в создании условий, в которых 
общественные отношения могли бы выйти на уровень, соответствующий граж-
данскому обществу.

В настоящее время усилия, предпринимаемые руководством страны, 
позволяют сделать вывод о верном курсе на формирование гражданского об-
щества и правового государства. Проекты, реализуемые под эгидой президента 
и правительства, а также негосударственных объединений, позволяют гражданам 
России принимать активное участие в общественной жизни.

Здесь стоит привести в качестве примера в первую очередь деятельность 
таких организаций, как «Общероссийский народный фронт», «Российская об-
щественная инициатива», общественных палат России и ее субъектов, которые 
активно участвуют в законотворческой деятельности.

Найти контакт с исполнительной властью позволяет деятельность обще-
ственных советов при органах исполнительной власти. Часто у активных граждан 
нет опыта прямого и конструктивного диалога с властями. В этих условиях палаты 
и советы получают шанс для более интенсивного развития –  как дискуссионные 
площадки, на которых обсуждаются и согласовываются позиции сторон по 
спорным вопросам [4]. Эффективным и важным средством взаимодействия 
граждан и государства являются, в частности, обращения граждан.

В регионах площадкой для диалога между обществом и государством ста-
новятся общественные палаты. Данные институты участвуют в формировании 
региональных общественных советов, экспертизе законопроектов, осущест-
вляют общественный контроль. А в некоторых регионах они наделены правом 
законодательной инициативы.
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Проведенный Общественной палатой в 2018 г. анализ показал, что дея-
тельность палат в зависимости от региона заметно разнится по приоритетам, 
что позволяет судить об отсутствии формализма. При этом удачный опыт одних 
регионов может быть с успехом использован и в остальных [4].

Вместе с тем в деятельности общественных палат существует ряд проблем, 
в числе которых финансирование. До настоящего времени правовая норма о бюд-
жетном финансировании общественных палат субъектов Российской Федерации 
отсутствует. Появление такой нормы, ее законодательное закрепление напрямую 
повлияет на независимость и продуктивность работы общественных палат.

В число наиболее близких к народу входят муниципальные общественные 
палаты (советы), действующие во многих регионах Российской Федерации. Де-
ятельность таких палат в настоящее время слабо регламентирована, а порядок 
их формирования в региональных законах, как правило, не указан.

Еще одной актуальной проблемой остается отсутствие взаимодействия 
региональных и муниципальных общественных палат.

Анализ докладов Общественной палаты Российской Федерации о состо-
янии гражданского общества в Российской Федерации за 2018–2021 гг. [4–7] 
позволяет судить об эффективности и о необходимости существования обще-
ственных палат как площадок для диалога между гражданами и государством.

Несомненно, решение обозначенных выше проблем является одним из 
способов построения гражданского общества и правового государства в Рос-
сийской Федерации.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что гражданское общество 
и правовое государство взаимозависимы и взаимосвязаны: существование одного 
невозможно без другого. Взаимодействие гражданского общества и правового 
государства определяют пределы вмешательства в дела друг друга. Выражается 
это в общественном контроле за государством со стороны граждан и в ограни-
чении вмешательства государства в частную жизнь.

По нашему мнению, если государство обладает характеристиками право-
вого, а его основу составляет гражданское общество, только в этом случае оно 
может называться демократическим.

Тем не менее, сегодня приходится констатировать, что институты граж-
данского общества в России не развиты. Причины –  в основе менталитета рос-
сийского народа, формировавшегося на протяжении российской истории до 
принятия Конституции в 1993 г.: веками русские люди жили по шаблону, который 
был продиктован государством, а государство оценивали только с точки зрения 
эффективности власти.

Сегодня Российская Федерация дает своему народу возможность актив-
ного участия в экономической и политической жизни страны, но, к сожалению, 
демократическими свободами современное общество пользоваться практически 
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не умеет. Более того, часто эти свободы становятся инструментом борьбы не 
только против государственной власти, но и против интересов всего общества, 
неся угрозу национальной безопасности.

Но это совсем не значит, что нужно возвращать нашему обществу ав-
торитарные формы установления власти. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации народ –  это единственный источник власти [1, ст. 3], 
а, следовательно, власть –  это лицо народа. Несостоятельность власти в демо-
кратическом государстве прежде всего обусловлена пассивностью общества. 
Развивая общество, мы изменим власть. И главной движущей силой в этом 
процессе станет молодежь.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ ДОКТРИНА 
В РОССИИ С НАЧАЛА XIX ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

Е. Н. Панина, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Сибирского юридического института МВД России

Статья посвящена рассмотрению эволюции национальной консти-
туционной доктрины в России, которая была применена на практике 
в начале XX в. Проанализировав подходы ряда исследователей, автор 
подтверждает вывод, что, несмотря на то, что многие политико-пра-
вовые стороны конституционализма не проявились в полной мере, 
юридически Российская империя в связи с принятием основных 
государственных законов стала конституционной монархией.

Ключевые слова: конституционная монархия, конституционализм, 
конституционная доктрина, разделение властей, Государственная 
дума, основной государственный закон, Высочайший манифест 
Николая II от 17 октября 1905 г.

NATIONAL CONSTITUTIONAL DOCTRINE IN RUSSIA 
FROM THE BEGINNING OF THE XIX  
TO THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

E. N. Panina, associate professor of the Department of State and Legal Disci-
plines of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the evolution of the national constitutional doc-
trine in Russia, which was put into practice at the beginning of the 20th 
century. Having analyzed the approaches of a number of researchers, the 
author confirms the conclusion that despite the fact that many political 
and legal aspects of constitutionalism did not fully manifest themselves, 
legally the Russian Empire became a constitutional monarchy in con-
nection with the adoption of the Fundamental State Laws.

Keywords: constitutional monarchy, constitutionalism, constitutional 
doctrine, separation of powers, The State Duma, Basic state law, The 
Supreme Manifesto of Nicholas II of October 17, 1905.
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Прежде чем рассматривать эволюцию конституционной доктрины в России 
с начала XIX в. до начала XX в. целесообразно, на наш взгляд, коротко определить 
само понятие конституционализма.

Историк идей Т. Шогимен считает, что данное понятие весьма трудно 
определить, а некоторые авторы утверждают, что необходимости определять 
его нет. В настоящее время имеется множество подходов к трактовке консти-
туционализма, в том числе взаимоисключающих.

Как отмечает С. В. Польской, большинство авторов утверждают, что для 
конституционализма характерно «установление ограничений на применение 
политической власти», а основным его проявлением является «концепция 
ограниченного правления под властью закона» [7].

Автор согласен с мнением американского историка Стивена М. Гриффина, 
трактующего конституционализм как процесс, развивающийся как в истори-
ческом, так и в политическом формате [7]. Эта позиция противопоставляется 
определению конституционализма как совокупности идей, сформулированных 
в XVIII в. и остающихся неизменными для анализа.

В контексте указанного подхода С. В. Польской трактуeт конституциона-
лизм как динамический процесс, направленный на установление такой системы 
правления, которая ограничена законом [7].

Учитывая многоаспектность конституционализма как категории для 
рассмотрения, ряд исследователей выделяют в ней помимо указанного выше 
содержательно-правового аспекта и региональный аспект, включающий в себя 
рассмотрение этапов становления того или иного социально-правового явления 
через призму специфики государственно-правовой организации как отдельной 
страны, так и региона в целом.

Именно в контексте такого подхода попытаемся проследить эволюцию 
идей конституционализма в России, уделяя особое внимание периоду от первой 
четверти XIX в. (от идей М. М. Сперанского) до в начала XX в., когда консти-
туционную доктрину стали применять на практике (Высочайший манифест 
Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 
порядка» и Свод основных государственных законов 1906 г.)

Определяемая разными объективными и субъективными факторами спец-
ифика государственно-правового развития России обусловила более позднее, 
чем в других странах, становление конституционализма, связанные с этим 
особенности, трудности и противоречия этого процесса.

Для каждого этапа характерным является создание проектов документов 
конституционного характера, некоторые из которых мы рассмотрим далее.

Первые конституционные идеи дворянского (феодально-крепостническо-
го) конституционализма в России появились еще в XVIII в. Ряд исследователей 
относят к документам конституционного характера Кондиции (условия, пункты), 
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которые были предъявлены Верховным тайным советом герцогине Курляндской 
Анне Иоанновне в 1730 г. при приглашении ее на российский престол. Соглас-
но указанному документу ее власть существенно ограничивалась Верховным 
тайным советом.

Следующий этап в развитии идей ограничения власти монарха представлен 
наказом, который был подготовлен Екатериной II для комиссии по составлению 
нового Уложения. В этом документе императрица указывала на необходимость 
сохранения в России самодержавия, но при этом обосновывала обязательность 
реализации принципа разделения властей и охраны «естественной вольности» 
людей. Идеи, представленные в наказе, не нашли применения на практике, а ко-
миссия была распущена императрицей в 1768 г.

С начала XIX в. в развитии конституционных идей в России обозначились 
два направления: монархическое (правительственное) –  М. М. Сперанский, 
Н. Н. Новосильцев; дворянско-либеральное и буржуазно-либеральное –  Н. М. Му-
равьев, П. И. Пестель, А. В. Бердяев, Н. П. Огарев, А. И. Герцен.

При Александре I понимание необходимости государственных реформ 
и организации представительных учреждений воплощалось в конституционных 
проектах М. М. Сперанского (1772–1839).

В декабре 1808 г. Сперанский по поручению Александра I приступил 
к разработке плана государственного преобразования России (введение к уло-
жению государственных законов), который по существу являлся конституцией 
с ее неподвижными и неизменными законами. Для Сперанского это было 
непреложным условием. Он утверждал, что «во всяком благоустроенном 
государстве должны быть начала законодательства положительные, постоян-
ные, непреложные, неподвижные, с коими бы все другие законы могли быть 
соображаемы».

Будучи сторонником конституционного строя, М. М. Сперанский осоз-
навал, что Россия не готова к установлению конституционного строя, он 
предлагал начать преобразования с реорганизации государственного аппа-
рата. План реформатора состоял в сохранении самодержавия путем введения 
буржуазных реформ и модернизации посредством этого государственного 
механизма России.

Согласно Плану преобразования России М. М. Сперанского, законченно-
му осенью 1809 г., предполагалось разделить государство на губернии, округа 
и волости, создав тем самым новый порядок управления. Во главе государства 
должна была стоять «державная власть» монарха, окруженная «государствен-
ным советом». Законодательные, исполнительные и судные учреждения долж-
ны были действовать под их общим руководством. Общую цель, или «разум» 
(смысл), преобразования Сперанский полагал «в том, чтобы правление, доселе 
самодержавное, постановить и учредить на неприменяемом законе».
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Из приведенных фрагментов видно, что в будущем государственном 
устройстве России М. М. Сперанский предполагал реализовать идею разделе-
ния властей, позаимствованную им на Западе. Аргументируя свою позицию, 
он писал: «Нельзя основать правление на законе, если одна державная власть 
будет составлять закон и исполнять его». Поэтому его План предусматривал 
создание системы независимых друг от друга учреждений –  законодательных, 
исполнительных и судебных.

Законодательную систему образовывали «думы»: государственная, гу-
бернские, уездные и волостные. Реальная законодательная власть оставалась 
в руках императора. Но М. М. Сперанский подчеркивал, что суждения Думы 
должны выражать «мнение народное» и быть свободными.

В этом и состоит новизна его подхода: деятельность центральной власти 
и власти на местах он предлагал контролировать через общественное мнение.

Исполнительной властью, по мысли М. М. Сперанского, являются избира-
емые местными думами правления –  волостные, уездные и губернские. Высшей 
исполнительной властью становятся министры, назначаемые императором.

Судебную власть осуществляют волостные (носящие третейский характер), 
уездные и губернские суды, в которых действуют выборные судьи и участвуют 
присяжные. Высшую судебную инстанцию представляет Сенат, члены кото-
рого должны избираться Государственной думой пожизненно, а утверждаться 
императором.

Создание состоящего из высших сановников государства Государственного 
совета, по мнению М. М. Сперанского, должно скоординировать деятельность 
высших государственных органов. Законосовещательный характер создавае-
мого учреждения определялся предполагаемыми функциями: рассмотрение 
до внесения в Государственную думу новых законодательных актов, контроль 
практической реализации законов во всех сферах государственного управления. 
Председателем на заседаниях Государственного совета был сам император, 
который мог назначить вместо себя иного председательствующего. Мнение 
Государственного совета, утвержденное императором, становилось законом. 
Без обсуждения в Государственной думе и Государственном совете ни один 
закон не мог вступить в действие.

Кроме того, План государственного преобразования М. М. Сперанского 
предполагал реформирование общественного устройства: деление граждан 
не по сословному принципу, а в соответствии с определяемыми принадлеж-
ностью к группе политическими и гражданскими правами. Выделялись: «дво-
рянство» –  сохраняется право владения населенными землями и свобода от 
обязательной государственной службы; «среднее состояние» –  мещане, купцы, 
государственные крестьяне –  имеют не населенные крестьянами земли; «народ 
рабочий» –  слуги, ремесленники, мещане, поденщики. Гражданскими правами 
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обладали представители всех трех классов, политическими –  только владеющие 
недвижимостью. Однако была предусмотрена возможность перехода из одного 
состояния в другое.

По мнению М. М. Сперанского, соблюдение указанных гражданских прав 
обеспечивало определенный уровень свободы в государстве. А политическая 
конституция, в свою очередь, была призвана с юридической точки зрения гаран-
тировать возможность воспользоваться этими правами. При этом государство 
обязано было обеспечить не только безопасность самого человека, но и его 
имущества –  именно неприкосновенность является основой гражданских прав 
и свобод. Свободы делятся на свободы личные (никто не может быть наказан без 
суда, никто не обязан отправлять службу иначе как по закону) и вещественные 
(всякий может произвольно распоряжаться своей собственностью в соответ-
ствии с законом, только закон определяет обязанность граждан платить те или 
иные подати).

Таким образом, с точки зрения М. М. Сперанского, закон является методом 
защиты, а следовательно, необходимо предусмотреть гарантии от произвола 
законодателя. В качестве таких гарантий реформатор предлагал конституци-
онно-правовое ограничение власти.

Александр I не только проявлял большой интерес к проекту М. М. Сперан-
ского, но даже способствовал его реализации: с 1 января 1810 г. начал деятельность 
новый орган –  Государственный совет, государственным секретарем в котором 
был назначен сам М. М. Сперанский. Однако вследствие радикальности основных 
идей Плана государственного преобразования России общество того периода 
было еще не готово принять их, а сам Александр I не решился на продолжение 
столь масштабных реформ. Знаменитый проект М. М. Сперанского не получил 
дальнейшего применения на практике, оставшись только проектом.

Заслуживает упоминания Государственная уставная грамота Российской 
империи –  проект конституции сторонника монархического направления фор-
мирования российского конституционализма графа Н. Н. Новосильцева (был 
представлен на рассмотрение в 1818 г.).

В основу проекта, аналогично проекту М. М. Сперанского, была положе-
на идея создания законосовещательного представительного органа, который 
должен был обеспечить конституционный характер российской монархии. 
Но по проекту Н. Н. Новосильцева он предполагался не однопалатным, как 
у М. М. Сперанского, а двухпалатным, включая Посольскую палату и Сенат. 
При этом император назначал членов Сената и часть членов нижней палаты, 
оставшаяся часть которой избиралась посредством многостепенных выборов.

Идею федеративного устройства России представляли 12 наместничеств, 
в каждом из которых предполагалось создание своего представительного органа.
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В Уставной грамоте уделялось достаточно внимания правам и свободам 
(гарантии неприкосновенности личности, арест только по предъявлению об-
винения, наказание только в судебном порядке, свобода слова, печати, верои-
споведаний, равенство всех перед законом), однако вопрос о крепостном праве 
в проекте не рассматривался.

Несмотря на то, что в Уставной грамоте Н. Н. Новосильцев несколько 
отступил от более радикальных позиций М. М. Сперанского –  вместо выбор-
ности предложил систему назначения в Думу и дополнил имущественный ценз 
сословным принципом (большая часть депутатов избиралась из дворянской 
среды) –  его проект не был обнародован и введен в действие.

Представителями дворянско-либерального направления в развитии идей 
конституционализма в России являются члены тайных дворянских обществ, 
которые подготовили альтернативные официальным проекты переустройства 
государства, которые стали идеологическим обоснованием движения декабристов.

Основными проектами являются два: «Русская правда» П. И. Пестеля, 
предложенная в качестве конституции Южным обществом, предполагала уста-
новление унитарной республики и не столь радикальный проект Северного 
общества –  конституция Н. М. Муравьева, допускавшая преобразование России 
в конституционную монархию с федеративным устройством. Очевидно, что оба 
проекта ставили задачу преобразований на государственном уровне социально-
го и политического устройства в России. При этом каждый предполагал свои 
способы, средства и временные рамки достижения намеченных целей.

Таким образом, русская политико-правовая мысль начала XIX в. опре-
деляла наиболее разумной формой государственного правления монархию, 
признавая ее достаточной гарантией против произвола. В контексте рассмо-
тренных проектов монархия понималась как ограниченное законом правление 
одного лица.

Анализируя указанные выше документы, в качестве общих черт Д. В. Рыбин 
выделяет их либеральный характер, отсутствие публичного обсуждения. Автор 
отмечает также в качестве существенной особенности развития конституционных 
идей и принципов в России с точки зрения содержательной их характеристики 
заимствованный (вторичный) характер. По мнению исследователя, указанная 
тенденция сохраняется и на последующих этапах идей конституционного раз-
вития страны [9].

В дальнейшем принимаются и писаные конституционные акты, которые 
разрабатываются не только для составных частей Российской империи, но и для 
других государств.

Например, в 1809 г. несколько императорских манифестов фактически 
создали некодифицированную конституцию Финляндии, а в 1815 г. Алексан-
дром I был подписан первый конституционный акт на территории Российской 
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империи, одна из самых либеральных в Европе конституций –  Конституция Цар-
ства Польского. Согласно Конституции, российский император был объявлен 
королем Польши, создавался двухпалатный парламент. В будущем Александр I 
предполагал ввести Конституцию и в России.

Таким образом, начавшись в первой четверти XIX в. с формирования 
основных идей конституционализма в России, к началу XX в. национальная 
конституционная доктрина представляла собой уже достаточно содержатель-
ную и разнообразную концепцию государственных преобразований, которые 
необходимо было реализовать на практике.

Предпосылки для реформирования государственного устройства в ука-
занном направлении сформировались в период первой русской революции 
(1904–1906 гг.). При этом, как считает И. А. Кравец, «заложили в сфере го-
сударства и права институциональную основу будущего конституционализ-
ма» –  созданные в предшествующий период министерства, Комитет министров 
и Совет министров, Государственный совет на правах законосовещательного 
органа [3, с. 53]. Юридическую основу будущего конституционализма опре-
делило издание в результате проведенной кодификации национального права 
Свода законов Российской империи (1832 г.), формулирование в нем принципа 
законности.

Принято считать, что первыми документами, в которых практически 
реализованы идеи конституционализма и парламентаризма в России, это 
Высочайший манифест Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усовершен-
ствовании государственного порядка» и Свод основных государственных 
законов 1906 г.

В этих документах впервые провозглашались неотъемлемые гражданские 
права, о которых в предшествующий период писал Н. Н. Новосильцев: свободы 
совести, слова, собраний, союзов, неприкосновенность личности; определялись 
принципы избирательного права, учреждалась Государственная дума и преоб-
разовывался Государственный совет.

Вопрос о представленности в деятельности этих учреждений классических 
принципов европейского парламентаризма в полном объеме представляется 
на сегодняшний день весьма спорным, однако нельзя отрицать определенную 
роль четырех созывов Государственной думы в становлении отечественного 
парламентаризма.

У либеральных публицистов и правоведов, ставших свидетелями преобра-
зований (С. А. Муровцев, П. Б. Струве, Н. И. Лазаревский), не было сомнений 
в том, что в России был установлен конституционный строй, который посред-
ством принятых нормативных актов в 1905–1906 гг. в значительной степени 
ограничивал самодержавие.
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Однако в современной отечественной государственно-правовой литера-
туре правовая природа МАНИФЕСТА 17 октября 1905 года «Об усовершен-
ствовании государственного порядка» и Свода законов Российской империи 
вызывают неоднозначное, порой диаметрально противоположное, толкование.

Ряд авторов признают в них октроированные акты. Например, С. А. Кот-
ляревский (1873–1939) еще в начале XX в. (1912 г.) признавал в манифесте 
октроированный правовой акт, устанавливающий конституцию [2, с. 195]. 
Аналогичным образом как монархическую октроированную конституцию 
характеризует основные законы И. А. Кравец [4, с. 81].

Противоположную точку зрения высказывают, например, Е. А. Скрипелев 
с соавторами, которые в монографическом исследовании полностью отрицают 
манифест как конституционный акт, аргументируя свою позицию тем, что в ре-
зультате принятия данных нормативных документов подлинной конституции 
и конституционного монарха не появилось [8, с. 16].

Е. М. Михайлова, анализируя в своем исследовании принятые самодержав-
ной властью манифесты и законы об избирательных правах (17 октября 1905 г., 
6 августа 1905 г. и др.), в том числе основные государственные законы, не отрицает 
ту роль, которую они сыграли в процессе становления российского конституци-
онализма [6]. Несмотря на то, что она не характеризует манифест от 17 октября 
1905 г. как конституционный акт по юридическому содержанию, тем не менее, 
указывает на тождественность основных государственных законов европейским 
конституциям по юридической силе, смысловому наполнению и содержательно-
му значению. Автор говорит о том, что именно посредством принятия данных 
документов «были заложены принципиальные институциональные изменения 
и правовые основы новой конструкции политической системы» [6, с. 139].

Аналогичную точку зрения демонстрирует Б. Н. Миронов, давая развер-
нутую сравнительную характеристику основных государственных законов и ев-
ропейских конституций. Он отмечает, что аналогично западным конституциям 
основные государственные законы содержат конституционное понятие закона, 
в частности текст закона устанавливается Государственной думой вместе с Госу-
дарственным советом, а утверждается императором. Это определяет различия 
в порядке верховного управления с точки зрения формы и юридической силы 
закона и акта. Во-вторых, основные государственные законы четко разделяют 
основные и обыкновенные законы: обыкновенные законы не могли нарушать 
основные законы и были действительны только при условии их соответствия 
(непротиворечия) основным законам и др. [5, с. 156].

Необходимо отметить, что своеобразие основных законов заключалось 
в их юридической силе, отличавшей их от остальных законов: они могли быть 
пересмотрены в Государственном совете и Государственной думе только по 
инициативе императора (ст. 8).
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И. К. Кирьянов, оценивая результаты проведенных в начале XX в. в Россий-
ской империи государственно-правовых реформ, утверждает, они определили 
возникновение дуалистической правовой монархии, сочетавшей в себе составля-
ющие неограниченной и конституционной монархии в условиях незавершенного 
разделения властей [1, с. 145].

Таким образом, высказывая различные мнения относительно правовой 
природы нормативных документов, определивших основные направления раз-
вития и реализации конституционной доктрины в России в начале XX в., боль-
шинство авторов в настоящее время не отрицают, что в результате их принятия 
Российская империя юридически стала конституционной монархией и вошла 
в сферу функционирования правовых государств [6, с. 142].
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УДК 342.3

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЯХ 
ГОСУДАРСТВА
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В статье освещается социальное и юридическое значение обязан-
ностей, акцентируется внимание на конституционных обязанно-
стях государства, обосновывается позиция автора относительно их 
толкования. Анализируется содержание Конституции Российской 
Федерации с этой точки зрения. Делается вывод о необходимости 
более тщательного и детального ее исследования с целью установ-
ления новых конституционных обязанностей государства, которые 
являются условием дальнейшего развития государственно-правовой 
действительности Российской Федерации.

Ключевые слова: обязанность, конституционная обязанность, кон-
ституционная обязанность государства, обеспечение права, права 
и свободы человека и гражданина.

ON THE QUESTION OF THE CONSTITUTIONAL DUTIES 
OF THE STATE

A. A. Fomichev, lecturer of the Department of Criminalistics and Preliminary 
Investigation in the Department of Internal Affairs of the Lukyanov Oryol 
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, kandidat nauk, 
degree in Law

The article highlights the social and legal significance of duties, focuses 
on the constitutional duties of the state, provides and substantiates 
the author's position regarding their interpretation. The content of the 
Constitution of the Russian Federation is analyzed from this point of 
view. The conclusion is made about the need for a more thorough and 
detailed study of it in order to establish new constitutional obligations 
of the state, which will be a condition for the further development of the 
state-legal reality of the Russian Federation.

Keywords: duty, constitutional duty, constitutional duty of the state, 
ensuring the rights, rights and freedoms of man and citizen.
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Исследование обязанностей государства относится к разряду вопросов, 
не утрачивающих актуальности. Составляя часть юридической конструкции 
любого правоотношения, обязанности выступают в одних случаях двигательной 
и прогрессивной, а в других случаях ограждающей и охранительной силой, 
которая в условиях постоянно изменяющихся общественных отношений 
обеспечивает поступательное развитие общества. Особое значение при этом 
имеют обязанности государства, в силу природы выступающего основным 
инструментом решения сложнейших задач и наиболее серьезных обществен-
ных проблем.

Установление обязанностей государства –  непрерывный эволюционный 
процесс, выступающий обратной стороной возникновения и признания прав 
и свобод человека и гражданина. Именно государство на основе возложенных на 
него обязанностей принимает необходимые меры по охране, защите и созданию 
условий для реализации прав личности, то есть по их обеспечению. В конечном 
счете, как указывает С. Н. Белясов, деятельность всех государственных органов 
сводится к обеспечению прав личности, достижение чего неразрывно связано 
с обязанностью государства создать соответствующую систему юридических 
мер и процедур [1, с. 3].

Неоценимое значение имеют обязанности государства, связанные с обе-
спечением публичных интересов. Речь идет о безопасности, культуре, нрав-
ственности, науке и образовании, охране природы, окружающей среды и иных 
социальных ценностей.

Основным источником как действующих, так и потенциальных обязанно-
стей государства является Конституция Российской Федерации (далее –  Кон-
ституция РФ).

Применительно к государству обязанности упоминаются в ней всего 
несколько раз (ст. 2, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 67.1). Однако все содержание 
Конституции РФ адресовано государственной власти как гаранту, организующей 
и материальной силе ее обеспечения. Каждая конституционная норма в той или 
иной форме содержит обращенные к государству требования, выступающие как 
потенциальными, так и реальными конституционными обязанностями.

Как отмечал Н. М. Коркунов, «почти все содержание государственного 
права сводится к учению об обязанностях органов власти: предоставленные им 
права имеют значение лишь условия обеспечения возможности исполнения их 
обязанностей» [2, с. 140–141].

Аналогичной точки зрения придерживаются и современные исследова-
тели, указывая, что обязанности государства отразились во всем содержании 
Конституции РФ [3, с. 4].

Непосредственно к обязанностям государства Конституция РФ относит 
соблюдение законов (ч. 2 ст. 15); признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
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личности (ст. 2); обеспечение возможности ознакомления граждан с докумен-
тами и материалами, затрагивающими их права и свободы (ч. 2 ст. 24); заботу 
и воспитание о детях, оставшихся без попечения (ч. 4 ст. 67.1).

Прямые обязанности государства предполагаются и в тех конституци-
онных нормах, которые содержат указание на необходимость обеспечения, 
защиты и гарантированности каких-либо индивидуальных или общественных 
благ, а также на обязанности, содержащиеся в международных правовых актах, 
ратифицированных Российской Федерацией [1, с. 7].

Косвенными обязанностями государства С. Н. Белясов считает такие, 
которые вытекают из правовых позиций Конституционного суда Российской 
Федерации, из законов и иных нормативных правовых актов России [1, с. 8]. 
Автор не уточняет конституционный характер указанных обязанностей и потому 
ведет речь о государственных обязанностях в целом.

Говоря о конституционных обязанностях государства, необходимо подчер-
кнуть, что законы и иные правовые акты, не относящиеся к конституционному 
законодательству, не являются и не могут являться их источником. Кроме того, 
следует уточнить, что косвенные конституционные обязанности государства 
составляют все содержание Конституции РФ, включая преамбулу.

Так, признавая Россию правовым, демократическим, социальным государ-
ством (ст. 1, 7), Конституция РФ возлагает на государственную власть обязан-
ность по реализации данных предписаний. То же самое касается благополучия 
и процветания России, о которых говорится в конституционной преамбуле. То 
есть путем выработки и осуществления комплекса программ, организационных 
и правовых мероприятий, формирования и приведения в действие конкретных 
механизмов государственная власть обязана обеспечить такие условия жизни 
народа Российской Федерации, которые объективно имели бы соответствующие 
указанным конституционным предписаниям характеристики.

Как верно указывает Б. С. Эбзеев, Конституция РФ обязывает государство 
осуществлять провозглашенные ею цели и задачи, выбирая при этом наиболее 
адекватные способы и формы реализации [4, с. 98–99].

Таким образом, обязанности обладают самостоятельной юридической 
и социальной ценностью. Они лежат в основе обеспечения права, частных и пу-
бличных интересов, созидательной и охранительной функций права и государства. 
Конституционные обязанности государства характеризуются особенно высокой 
значимостью для личности, общества и самой государственной власти. Основным 
источником конституционных обязанностей государства является Конститу- 
ция РФ. Она содержит их как в прямой, так и в косвенной форме. Весь текст 
Конституции РФ состоит из потенциальных конституционных обязанностей 
государства. Их установление и признание является средством дальнейшего 
поступательного развития государственно-правовой действительности Рос-
сийской Федерации.
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Материалы МежВедоМстВенного круглого стола 
«экстреМизМ и терроризМ.  
Влияние на поВседнеВную деятельность 
сотрудникоВ органоВ Внутренних дел»  
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ЭКСТРЕМИСТСКОЕ СООБЩЕСТВО 
И ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
КАК ФОРМЫ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. С. Жукова, преподаватель кафедры уголовного права Волгоградской 
академии МВД России

Статья посвящена анализу конструктивных признаков, используемых 
при законодательном определении понятий «экстремистское сооб-
щество» и «экстремистская организация». Анализируя материалы 
судебной практики, автор делает попытку систематизировать уголов-
ное законодательство, регламентирующее ответственность за груп-
повое совершение преступлений экстремистской направленности.

Ключевые слова: организованная группа, преступное сообщество, 
соучастие, экстремистская организация, экстремистское сообщество.

EXTREMIST COMMUNITY AND EXTREMIST 
ORGANIZATION AS FORMS OF GROUP ACTIVITY

S. S. Zhukova, lecturer at the Department of Criminal Law of the Volgograd 
Academy of the Interior Ministry of Russia

The article is devoted to the analysis of constructive features used in the 
legislative definition of the concepts of «extremist community» and 
«extremist organization». Analyzing the materials of judicial practice, 
the author attempts to systematize the criminal legislation regulating 
responsibility for the group commission of extremist crimes.

Keywords: organized group, criminal community, complicity, extremist 
organization, extremist community.
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С момента принятия УК РФ термины «преступное сообщество» и «пре-
ступная организация» в уголовном законодательстве признавались тожде-
ственными (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 35 УК РФ). Однако в 2002 г. законодатель 
впервые разграничил указанные групповые формирования в части регламен-
тации совершения преступлений экстремисткой направленности, дополнив 
УК РФ двумя статьями –  282.1 «Организация экстремистского сообщества» 
и 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» [1].  
При этом обязательные признаки экстремистского сообщества, указанные 
в уголовно-правовой норме (ст. 282.1 УК РФ) не соответствуют признакам 
преступного сообщества, закрепленным в ст. 35 УК РФ и ст. 210 УК РФ.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» «под экстремистским 
сообществом (статья 282.1 УК РФ) следует понимать устойчивую группу лиц, 
заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких 
преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием 
в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласован-
ностью действий ее участников в целях реализации общих преступных наме-
рений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структурных 
подразделений (частей)» [3]. Соответствующие признаки данного группового 
формирования наблюдаются в диспозиции ст. 282.1 УК РФ. Соответственно, еди-
ного ответа на вопрос об отнесении экстремистского сообщества к какой-либо 
форме соучастия отсутствует.

В доктрине уголовного права при определении данного группового фор-
мирования некоторые авторы опираются на буквальное толкование закона 
и признают экстремистское сообщество разновидностью организованной 
группы [5, с. 134; 15, с. 129]. Отмечается, что признак структурированности 
в экстремистском сообществе обладает декларативным характером [13, с. 17].

Данная позиция прослеживается и в правоприменительной практике. На-
пример, согласно приговору Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону 
экстремистское сообщество, созданное Д. А. Г., представляло собой сплоченную, 
устойчивую организованную группу лиц, характеризовавшуюся стабильностью 
и согласованностью действий ее участников. Подготовка и совершение престу-
плений по мотивам ненависти и вражды в отношении лиц неславянской нацио-
нальности осуществлялись путем проведения силовых акций –  «белых патрулей», 
направленных на нападение и избиение лиц кавказской национальности [8].

Некоторые ученые придерживаются противоположной позиции и иссле-
дуемое групповое формирование характеризуют более сложной внутренней 
структурой [4, с. 22]. Соответственно, наличие структурных подразделений 
позволяет рассматривать экстремистское сообщество в качестве разновидности 
преступного сообщества [16, с. 106].
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Определение экстремистского сообщества через признаки различных форм 
соучастия порождает возникновение коллизий в правоприменительной практике.

В целях устранения противоречий в доктрине уголовного права предлагают-
ся разные варианты решений. Одни авторы рекомендуют ввести дополнительную 
норму, регламентирующую ответственность за создание экстремистской орга-
низованной группы [7, c. 52]; другие предлагают экстремистское сообщество 
закрепить в качестве самостоятельной формы соучастия в ст. 35 УК РФ [12, с. 95].

Вместе с тем под экстремистской организацией в соответствии с федераль-
ным законодательством понимается общественное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности [2]. Наличие или отсутствие вступившего в законную 
силу решения о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности является обязательным условием для применения 
закона. Законодатель, как и при определении террористической организации, не 
отражает в УК РФ конструктивных признаков данного группового формирования.

Анализ доктрины уголовного права и судебной практики свидетель-
ствует также об отсутствии единства в понимании признаков экстремисткой 
организации.

Например, Р. Р. Галиакбаров отмечает, что «экстремистская организация» не 
характеризуется обязательными признаками преступного сообщества [14, с. 320]. 
В то же время, выделяя наличие иерархических объединений с более высокой 
по уровню организацией, А. В. Ростокинский рассматривает экстремистскую 
организацию в качестве разновидности преступного сообщества [11, с. 15].

Необходимо отметить, что в ст. 282.1 и 282.2 УК РФ законодатель (в отли-
чие от действующей редакции ст. 210 УК РФ) провел разграничение сообщества 
и организации. При этом признаки экстремистской организации в законе не 
определены.

Правоприменители при квалификации деяний, предусмотренных ст. 282.2 
УК РФ, опираются на положения ст. 35 УК РФ.

Например, согласно приговору Октябрьского районного суда г. Росто-
ва-на-Дону Г. И. О. И. организовал деятельность религиозного объединения 
«Нурджулар», в отношении которого судом было принято вступившее в закон-
ную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности. Групповое формирование является четко структурированным 
запрещенным экстремистским международным религиозным объединением, его 
основная цель –  создание всемирного исламского государства (халифата) [10].
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«Нурджулар» действует в 65 государствах. Данная экстремистская ор-
ганизация является многоступенчатой, характеризуется четкой структурой, 
состоящей из следующих уровней: «шогирдлар» (ученики) –  «уй имамы» 
(пятерки) –  «семт имамы» (объединение пятерок по принципу городского 
квартала либо учебного заведения) –  «булга имамы» (руководители районного 
звена). Кроме того, «Нурджулар» обладает собственной службой безопасности, 
которая имеет банк данных на всех членов движения и занимается, в частно-
сти, выявлением агентуры национальных спецслужб и правоохранительных 
органов [6, с. 15].

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод об отсутствии си-
стемности уголовного законодательства, регламентирующего ответственность 
за групповое совершение преступлений экстремистской направленности.  
При квалификации деяний, совершенных экстремистской организацией, право-
применитель в ряде случаев дублирует признаки экстремистского сообщества. 
В этой ситуации правоохранительные органы сталкиваются с трудностями 
в разграничении сообщества и организации.

Например, согласно приговору Еманжелинского городского суда Челя-
бинской области В. А. М. являлся участником незарегистрированного межре-
гионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь», 
запрещенного на территории Российской Федерации в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности. Суд указал, что В. А. М., имея реальную возмож-
ность добровольно прекратить свое участие в данном объединении, продолжил 
свою деятельность, выразившуюся в продвижении идеологии межрегионального 
общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь» в различные 
государственные органы Российской Федерации в целях «просветительской 
работы» среди государственных служащих и сотрудников правоохранитель-
ных органов. Действия виновного лица квалифицировали в соответствии с ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за участие в деятельности 
экстремистской организации [9].

В то же время в решении суда указано: «Совокупность доказательств под-
тверждает вхождение В. А. М. в состав и участие в деятельности экстремистского 
сообщества –  межрегионального общественного объединения «Духовно-Ро-
довой Державы Русь», о запрете деятельности которого ему было достоверно 
известно, однако он продолжал совершать конкретные действия по обеспечению 
деятельности данного экстремистского сообщества, а именно: размножал и на-
правлял обращения, указы и постановления руководящих органов указанного 
сообщества, а также изготавливал от своего имени и направлял в различные 
государственные органы власти, судебные и правоохранительные органы РФ 
заявления и обращения, содержащие идеологию сообщества…» [9].
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На наш взгляд, экстремистскую организацию следует рассматривать в ка-
честве группового объединения без признаков организованной группы в рамках 
института соучастия. Посягательства данной организацией характеризуются 
наличием множественности субъектов, действия которых взаимообусловлены 
и направлены на достижение единого преступного результата. Однако деятель-
ность экстремистской организации не обладает специальной целью –  совершение 
преступления (преступлений).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГРУППИРОВКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

А. В. Замятин, доцент кафедры тактико-специальной подготовки 
Дальневосточного юридического института МВД России

Статья посвящена особенностям материально-технического обеспе-
чения группировки войск, рассмотренным на примере обеспечения 
специальной операции на территории Сирийской Арабской Респу-
блики. Автор приходит к выводу, что силы и средства материально-тех-
нического обеспечения должны быть готовы к выполнению задач 
в условиях отсутствия единой линии соприкосновения с противником, 
большой разобщенности группировок войск и удаленности их от 
источников снабжения, высокой вероятности диверсионных атак или 
вооруженных нападений. Залогом успеха является заблаговременное 
развертывание группировки сил и средств материально-техническо-
го обеспечения в районах, максимально приближенных к районам 
предстоящего выполнения задач.

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, специальная 
операция, группировка войск.

LOGISTICAL SUPPORT OF THE GROUPING  
OF TERRITORIAL BODIES OF FEDERAL  
EXECUTIVE AUTHORITIES  
IN THE COUNTER-TERRORISM OPERATION

A. V. Zamyatin, Lecturer of the Department of Tactical and Special Training 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the peculiarities of the material and technical 
support of the group of troops, considered on the example of the provi-
sion of a special operation on the territory of the Syrian Arab Republic. 
The author comes to the conclusion that the forces and means of logistics 
must be ready to perform tasks in the absence of a single line of contact 
with the enemy, the great disunity of the groupings of troops and their 
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remoteness from sources of supply, the high probability of sabotage at-
tacks or armed attacks. The key to success is the early deployment of a 
grouping of forces and logistical support in areas as close as possible to 
the areas of the upcoming tasks.

Keywords: material and technical support, special operation, grouping 
of troops.

Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, сил и средств силовых ведомств 
и структурных подразделений к сдерживанию и предотвращению военных кон-
фликтов, террористических угроз и устремлений к дестабилизации обстановки как 
на территории страны, так и за ее пределами, соблюдая при этом общепризнанные 
нормы международного права и международных договоров в области обороны [1].

Нестабильность обстановки, сохранение, а в ряде случаев и обострение, 
политических, экономических, национальных, территориальных, религиозных 
и иных противоречий между отдельными государствами и внутри них являются 
источником потенциальной опасности, влияющим на стабильность политиче-
ской и экономической ситуации в стране. Все это требует заблаговременного 
и своевременного воздействия на зарождающиеся или уже существующие 
угрозы и вызовы России не только на своей территории или вблизи границ, но 
и далеко за пределами страны [2].

В статье мы коротко остановимся на особенностях материально-техни-
ческого обеспечения (МТО) межведомственной группировки войск в контр-
террористической операции на примере специальной операции на территории 
Сирийской Арабской Республики (САР).

Опыт локальных войн, вооруженных конфликтов и контртеррористических 
операций XXI в. показывает, что в современных условиях объем материальных 
средств и сложность задач МТО создаваемых войсковых или специальных 
группировок, сил и средств значительно возрастет.

Главное отличие современных военных конфликтов от войн прошлого 
заключается в том, что они возникают, как правило, в форме внутригосударствен-
ного конфликта, гражданской войны и быстро приобретают международное 
значение и масштаб.

В этих условиях важнейшее значение приобретают поиск оптимальных, 
максимально эффективных тактических и оперативных сил и средств МТО 
в интересах выполнения задач в операциях специального характера, исключение 
шаблонов при принятии решений.

Если говорить о роли МТО группировок войск непосредственно за пре-
делами Российской Федерации, то она заключается не только в накоплении 
и передаче всего необходимого для специальной операции, но и в создании 
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условий для заблаговременного обеспечения автономности подразделений на 
удаленных, изолированных или отдельных направлениях действий, повышения 
износостойкости сил и средств МТО.

Анализ мероприятий по МТО в САР подтвердил необходимость заблаго-
временного (до начала выполнения боевых и специальных задач) развертывания 
сил и средств МТО в районах будущего выполнения боевых и специальных 
задач, которая станет основой системы материального обеспечения для всех 
последующих действий группировок.

Действия подразделений и формирований при не полностью развернутой 
системе МТО, как показал опыт, оказались крайне неэффективны и нерезульта-
тивны, а в ряде случаев не обеспечили выполнение боевых задач.

В ходе развертывания системы МТО необходимо самым тщательным 
образом оценивать физико-географические условия занимаемой местности, 
ее проходимость, наличие естественных укрытий, районов и участков, небла-
гоприятно воздействующих на выполнение задач, а также характер ведения 
боевых действий, наличие и состояние линии соприкосновения с противником 
и удаленность обеспечиваемых подразделений от источников снабжения.

Важным и основным условием успешного МТО специальной операции 
является грамотная оценка и тщательный анализ сил, средств и возможностей 
боевых формирований противника, тактики их применения, систем вооружения, 
а также лояльности местного населения к одной из сторон конфликта.

В ходе специальной операции на территории САР ведение боевых дей-
ствий, как правило, происходило одновременно на нескольких тактических 
направлениях, при этом сплошная линия фронта отсутствовала. Противник, 
кроме удержания населенных пунктов и господствующих высот, практиковал 
действия небольших мобильных групп, вооруженных крупнокалиберными пу-
леметами и ракетными комплексами различного назначения (данные группы по 
характеру действий, выполняемым задачам и подготовке соответствуют уровню 
диверсионно-разведывательных групп).

Действия небольших, но подвижных и хорошо вооруженных отрядов 
обеспечивали перекрытие путей движения транспорта для подвоза на отдельных 
направлениях действий на достаточно продолжительное время.

Такие действия террористических боевых формирований, при значи-
тельной удаленности обеспечиваемых подразделений Российской Федерации 
от источников хранения и накопления материальных средств, потребовали вы-
страивания особой логистической системы с обязательным дублированием всех 
основных и запасных маршрутов движения транспорта для подвоза в районах 
развертывания и выполнения задач силами и средствами МТО.
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Источниками получения разведывательной информации о противнике 
являлись практически все виды разведок в соответствии с имеющимся допуском 
к разведывательной информации.

Своевременное получение информации о характере действий и положении 
противника, выявлении мобильных групп (отрядов) террористов, беспилотных 
летательных аппаратов (в том числе на территории сопредельных государств) 
неоднократно позволяло успешно проводить маневры силами и средствами 
МТО, выводить личный состав из-под ударов, исключать потери и обеспечивать 
выполнение боевых задач.

Планирование МТО начиналось с изучения района действий, путей под-
воза, безопасности мест хранения материальных средств и угроз со стороны 
незаконных вооруженных формирований и террористических организаций.

Особое значение в ходе выполнения задач на территории САР придава-
лось материальному обеспечению автономности ведения военных (боевых) 
действий, созданию повышенных запасов материальных средств в конкретных 
районах, обеспечению возможности пополнения запасов всеми доступными 
видами транспорта, в том числе с привлечением гражданских перевозчиков.

Невозможность применения железнодорожного транспорта из-за высо-
кой вероятности диверсионных актов или вооруженных нападений на объекты 
железнодорожных магистралей покрывалась подачей материальных средств 
морским и автомобильным транспортом, в крайних случаях –  воздушным.

Основной объем материальных средств, до 90 %, приходился на морской 
транспорт, для чего в одном из портов были созданы стационарные склады, 
а сама система подачи запасов названа «сирийским экспрессом».

Подача материальных средств на направления действий или в районы 
выполнения задач обеспечивалась автомобильным транспортом в составе ком-
плексных колонн, перевозивших одновременно запасы боеприпасов, вооружения 
и других материальных средств.

Опыт применения автомобильного транспорта в САР показал, что проблем-
ным вопросом стала доставка материальных средств войскам на удалении свыше 
500 км (оборот автомобильного транспорта составлял 4–5 суток), а также наличие 
людских ресурсов для своевременной разгрузки прибывающего транспорта.

В отличие от сирийской стороны, безответственно относившейся к во-
просам охраны и маскировки собственных объектов по хранению запасов 
материальных средств, группировки ВС РФ данные мероприятия планировали, 
организовывали и выполняли тщательно, непрерывно и в полном объеме.

Особое внимание уделялось защите, охране и обороне автомобильных 
колонн, перевозивших материальные средства, в частности:

– обеспечению воздушного и огневого прикрытия колонн, распределенного 
по зонам ответственности группировок войск, в постоянном взаимодействии 
с пунктами управления;
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– формированию боевого охранения с возможностью огневого поражения 
мобильных групп противника или боевиков-смертников на автомобильной или 
бронетанковой технике;

– инженерному обеспечению с возможностью поиска и уничтожения мин 
и взрывоопасных предметов;

– радиоэлектронной борьбе с монтированием на технике средств пода-
вления сигналов управления фугасами, а также беспилотными летательными 
аппаратами типа «квадрокоптер»;

– медицинскому обеспечению, в том числе освоению всем водительским 
составом и подразделениями МТО порядка оказания медицинской помощи при 
получении огнестрельных или контузионных ранений, наличию соответствую-
щих медикаментов и знанию порядка и способов эвакуации пострадавших, при 
этом до 10 % личного состава прошли углубленную медицинскую подготовку 
для оказания при необходимости первой медицинской помощи;

– наличию дублирующих средств связи, обеспечивавших непрерывное 
управление автомобильными колоннами и передачу информации на пункты 
управления группировки войск.

Широкое применение получило привлечение автомобильного транспорта 
гражданского назначения со стороны САР. В некоторых случаях доля таких 
автомобилей при общей подаче материальных средств составляла 50–60 %.

Транспортная авиация привлекалась в крайних случаях, не требующих 
отлагательства, для чего использовались аэродромы, заблаговременно рекогнос-
цировались и готовились площадки для вертолетов, как правило вблизи районов 
(мест) хранения запасов материальных средств.

С целью доставки материальных средств в труднодоступные или забло-
кированные районы (стрелковых боеприпасов, горючего, продовольствия 
и других первоочередных материальных средств) практиковалось применение 
парашютно-грузовых систем. Был получен значительный опыт доставки грузов 
военного назначения оборонявшим город Дейр-эз-Зор войскам ВС Сирии в ходе 
проведения операции по его деблокированию и освобождению.

В соответствии с основным способом МТО сил и средств на территории 
САР был выбран децентрализованный способ. По направлениям действий груп-
пировок создавалась сеть структур МТО в виде комплексных полевых складов 
в районах развитой транспортной инфраструктуры. Каждое подразделение, 
выполнявшее боевую задачу, ставилось на обеспечение к ближайшим органам 
МТО группировки, вне зависимости от принадлежности к роду войск или ве-
домству, что значительно улучшило логистическую систему.

Такой способ МТО не остался без внимания противника. Невозможность 
дотянуться до складов с запасами материальных средств обычным вооружением 
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боевики компенсировали применением в массовом порядке беспилотных лета-
тельных аппаратов и реактивных установок залпового огня дальнего действия, 
заимствованных у одного из приграничных государств.

Борьба с такими беспилотными летательными аппаратами и неуправляе-
мыми ракетами реактивных систем залпового огня оказалась крайне затруднена, 
а в ряде случаев просто невозможна. Малая заметность и бесшумность позво-
ляла им наносить точные удары не только по объектам хранения материальных 
средств, но и по личному составу подразделений МТО, блокпостам на путях 
подвоза, конструкциям мостовых переходов.

Современные средства противовоздушной обороны не всегда могли по-
ражать такие летательные аппараты, так как они не оставляют теплового следа 
или радиолокационной отметки. Ведение огня из стрелкового оружия также 
малоэффективно из-за слабой заметности и бесшумности беспилотных лета-
тельных аппаратов. Наиболее эффективными стали средства РЭБ, подавлявшие 
системы управления по радио- и GPS-каналам.

Все это говорит об эффективности новых способов воздействия на систему 
МТО в целом и о необходимости тщательного изучения средств вооружения 
противника и способов надежной защиты от них.

В заключение можно сказать, что современные «нетрадиционные» военные 
конфликты, террористические угрозы и гражданские войны, характеризуются 
отсутствием тактических, оперативных и даже стратегических рубежей и флангов.

Исходя их этого, силы и средства МТО должны быть готовы к выполнению 
задач в условиях отсутствия единой линии соприкосновения с противником, 
большой разобщенности группировок войск и удаленности их от источников 
снабжения, высокой вероятности диверсионных актов или вооруженных на-
падений на подразделения (объекты) МТО, выполнения задач за пределами 
Российской Федерации.

Мобильность структурных подразделений МТО должна соответствовать 
мобильности обеспечиваемых сил и средств, позволять своевременно переме-
щаться за ними без ущерба для выполнения боевых задач.

Залогом успеха является заблаговременное развертывание группировки 
сил и средств МТО в районах, максимально приближенных к районам предсто-
ящего выполнения задач, что станет основой всей системы МТО специальных 
или контртеррористических операций.
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Статья посвящена деятельности органов внутренних дел по преду-
преждению совершения несовершеннолетними правонарушений, 
связанных с экстремизмом. Подробно описываются основные задачи 
в данной сфере, выявляются проблемы и даются предложения по их 
решению.

Ключевые слова: орган внутренних дел, правонарушение, несовер-
шеннолетний, экстремизм, индивидуально-профилактическая работа.
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The article is devoted to the activities of the internal affairs bodies to 
prevent juvenile delinquency related to extremism. The main tasks in 
this area are described in detail. The author identifies the problems of 
the above activities and provides suggestions for their solution.

Keywords: internal affairs body, offense, minor, extremism, individual 
preventive work.

В деятельности по воспитанию молодежи и предупреждению противо-
правного поведения задействовано значительное количество субъектов, среди 
которых федеральные органы власти, в том числе правоохранительные, органы 
власти субъектов, муниципальные органы управления, общественные объеди-
нения и организации, отдельные граждане.
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Органам внутренних дел (ОВД) принадлежит существенная роль в дея-
тельности по профилактике и противодействию экстремистским проявлениям.

Данный правоохранительный орган занимается одновременно профилак-
тикой, раскрытием и расследованием преступлений и других правонарушений 
экстремистского характера, в том числе совершаемых несовершеннолетними.

Для решения указанных задач ОВД отслеживают социальные и психологи-
ческие явления, выступающие фоном для оперативной обстановки, к которым 
следует относить:

– уровень воспитанности, культуры граждан;
– эффективность педагогического процесса в образовательных учреждениях;
– организацию досуга учащихся;
– использование средств массовой информации, особенно для пропаганды;
– уровень правового воспитания молодежи.
Кроме общей профилактики ОВД проводят индивидуально-профилак-

тическую работу с лицами, которые ранее были осуждены за экстремистские 
преступления, а также с лицами, которые проявляют экстремистские настроения.

Последнюю категорию граждан можно разделить на две группы:
– лица, которые предпринимают попытки формирования экстремистских 

организаций в целях возбуждения расовой, национальной или иной формы 
вражды, насильственного изменения конституционного строя;

– несовершеннолетние и молодежь, которые входят в деструктивные 
неформальные объединения.

В деятельности органов внутренних дел под деструктивными формиро-
ваниями понимаются «группы антиобщественной направленности», то есть 
«объединенные между собой по интересам два и более несовершеннолетних, 
совершивших совместно антиобщественные действия, правонарушения либо 
преступные деяния» [3].

Такую группу характеризует антиобщественное поведение –в соответ-
ствии с п. 6 ст. 2 закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «не влекущие за собой 
административную или уголовную ответственность действия физического 
лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные 
интересы других лиц» [1].

Среди таких групп, в зависимости от целей и направленности деятельно-
сти, выделяют:

– асоциальные в сфере свободного времени (панки, хиппи, металлисты, 
рокеры);

– антисоциальные (хулиганствующие, криминальные субкультуры);
– националистические (в том числе экстремистские) [4, с. 30].
Такие группы и их члены ставятся на учет в ОВД на основании приго-

вора, определения, постановления суда, постановления комиссии по делам 
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несовершеннолетних, прокурора, следователя, дознавателя или заключения 
начальника ОВД по результатам служебной проверки жалоб, заявлений и дру-
гих сообщений.

Цель профилактического воздействия в данном направлении считается 
достигнутой только в случае, если неформальные группы и экстремистские 
организации разобщены или распались либо отказались от преступных 
замыслов.

Профилактическая работа с неформальными группами экстремистской 
направленности может эффективно осуществляться только при индивидуальном 
подходе к их членам, включая изучение особенностей личности.

Однако приоритетом в данном направлении деятельности является не 
работа с уже сформированными группами, а недопущение их возникновения 
путем проведения профилактических мероприятий и пресечения фактов про-
явления экстремизма.

Для этого ОВД занимаются:
1) обнаружением таких лиц;
2) их переориентацией.
1. Обнаруживают несовершеннолетних, склонных к приобщению к ука-

занным группам, следующими способами:
1) в ходе работы инспекторов по делам несовершеннолетних:
– при проведении оперативно-профилактических мероприятий, операций 

(например, «Группировка», «Группа», «Лидер», «Подросток» и др.);
– при изучении сообщений органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– по результатам проверок по жалобам, сообщениям, заявлениям граждан, 

сообщениям средств массовой информации, информационно-телекоммуника-
ционных сетей.

– при изучении материалов книги учета сообщений о преступлениях, книги 
учета лиц, доставленных в дежурную часть, также журнала учета доставленных 
несовершеннолетних;

– при проведении индивидуально-профилактической работы с несовершен-
нолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних;

– в рамках обеспечения охраны общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий;

– по результатам рассмотрения письменных сообщений (рапортов, сооб-
щений) сотрудников территориальных органов МВД России.

Последний из указанных источников информации говорит о вовлечении 
сотрудников и других служб в выявление несовершеннолетних, склонных к всту-
плению в деструктивные объединения;



Сборник научных трудов. Выпуск 9

515

2) в ходе работы нарядов патрульно-постовой службы полиции при охране 
общественного порядка:

– при совершении несовершеннолетними правонарушений, в том числе 
в составе или под влиянием деструктивной группы;

– при обнаружении групп несовершеннолетних антиобщественной направ-
ленности (устанавливают места их концентрации, докладывают о них оператив-
ному дежурному, а также информируют участкового уполномоченного полиции 
и инспектора по делам несовершеннолетних, обслуживающих данный участок);

– в ходе контроля за поведением несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательно-трудовых колоний, которым были назначены лишение свободы 
условно или отсрочка исполнения приговора, тем самым на ранних стадиях 
предупреждается возможное вступление такого подростка в преступную группу, 
субкультуру криминального характера, экстремистскую организацию;

– при выявлении взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-
вершение антиобщественных действий или правонарушений, потому что часто 
это начальная стадия вовлечения в преступную группу, экстремистскую орга-
низацию (докладывают о таких взрослых оперативному дежурному, сотруднику 
уголовного розыска, участковому уполномоченному полиции и инспектору по 
делам несовершеннолетних);

3) в ходе работы участкового уполномоченного полиции:
– при обнаружении несовершеннолетних, склонных к вступлению в де-

структивные группы, при обходе административного участка;
– в ходе контроля за поведением несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательно-трудовых колоний, которым были назначены лишение свободы 
условно или отсрочка исполнения приговора;

– при посещении по месту жительства несовершеннолетних, родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних, состоящих на учете 
в подразделении по делам несовершеннолетних, в том числе участников групп 
антиобщественной направленности или тех, которые склонны к вступлению 
в такие группы;

– при обнаружении признаков нахождения деструктивных групп, в том 
числе экстремистского характера, при посещении зданий, строений и сооруже-
ний, расположенных на территории административного участка (места сбора 
участников групп и др.) [2].

4) в ходе работы сотрудника уголовного розыска:
– при оперативном прикрытии деятельности других служб и подразделений;
– при выявлении случаев совершения преступлений несовершеннолетними 

участниками деструктивных групп или их сподвижниками;
– при сборе оперативной информации обо всех участниках группы, когда 

определяют источник деструктивного влияния (организаторов).
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2. Основой переориентации подростков, склонных к вступлению в де-
структивные группы, в том числе экстремистской направленности, выступает 
индивидуальная и групповая профилактическая работа.

Для переориентации отдельного подростка от сотрудников ОВД, в первую 
очередь инспектора по делам несовершеннолетних, требуется проанализировать 
большой объем информации о несовершеннолетнем.

В частности, И. П. Башкатов считает наиболее важной в плане изучения 
личности следующую информацию: изучить биографию; изучить направлен-
ность, интересы и склонности, роли, в которых подросток выступает в различных 
видах деятельности (учебной, игровой, спортивной, трудовой и т. д.); проана-
лизировать обстановку в семье; выявить ближайшее окружение [Приводится 
по: 5, с. 40].

Представляется, что переориентацию подростков необходимо осущест-
влять путем проведения следующих мероприятий силами различных подраз-
делений ОВД:

– разъяснительной работы среди учащихся, их родителей, педагогических 
коллективов в образовательных учреждениях;

– контроля за лидерами деструктивных групп, в том числе экстремистской 
направленности, приобщения к общественно-полезным видам деятельности для 
минимизации влияния на других несовершеннолетних;

– организации постоянного общения лиц, склонных к вступлению в антисо-
циальные группы, с подростками, чье поведение положительной направленности;

– изоляции от несовершеннолетних взрослых, которые подстрекают их 
к антиобщественным действиям и аналогичному образу жизни.

При воздействии на взрослых эффективным является использование ад-
министративного ресурса. В ходе индивидуально-профилактической работы на 
таких лиц, обоснованно заподозренных в осуществлении экстремистской дея-
тельности, по решению суда могут налагаться ограничения и запреты, например 
отсутствие доступа к государственной службе в армии, правоохранительных 
органах, образовательных учреждениях и др. Данные профилактические меры 
направлены на недопущение распространения экстремистской идеологии от 
таких лиц в обществе, в том числе среди несовершеннолетних.

Таким образом, организация мероприятий, направленных на противодей-
ствие возникновению и распространению в молодежной среде деструктивных 
формирований, в том числе экстремистской направленности, основана на 
тесном взаимодействии служб и подразделений ОВД. Деятельность сотруд-
ников подразделений нацелена на раннее выявление несовершеннолетних, 
демонстрирующих антиобщественное поведение, придерживающихся экс-
тремистских взглядов.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ТЕРРОРИЗМУ

П. А. Карпов, старший преподаватель кафедры тактико-специальной 
подготовки Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматривается комплекс профилактических мероприятий 
антитеррористической направленности в условиях образовательного 
процесса для курсантов Дальневосточного юридического института 
МВД России, анализируются формы и методы формирования у кур-
сантов умений и навыков противодействия терроризму.

Ключевые слова: терроризм, курсант, метод, занятие, противодействие.

ANALYSIS OF FORMS AND METHODS OF FORMATION 
OF KNOWLEDGE AND SKILLS IN COUNTERING 
TERRORISM AMONG CADETS OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

P. A. Karpov, senior lecturer of the Department of Tactical and Special Training 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses a set of anti-terrorist preventive measures in the 
context of the educational process for cadets of the Far Eastern Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, analyzes the forms 
and methods of forming cadets' skills and abilities to counter terrorism.

Keywords: terrorism, cadet, method, lesson, counteraction.

Как в России, так и за рубежом терроризм становится одним из масштаб-
ных средств войны. Это способствует тому, что власти государства по-иному 



Сборник научных трудов. Выпуск 9

519

оценивают характер международного сотрудничества, делая упор на изучение 
содержания, причин и признаков такого явления, как терроризм, и исследуют 
способы борьбы с ним.

Терроризм представляет реальную опасность для Российской Федерации. 
Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей 
терроризма являются учащиеся школ, лицеев, техникумов, а также институтов.

Профилактика –  одно из основных и наиболее эффективных направлений 
борьбы с терроризмом в образовательной среде курсантов.

Работа в этом аспекте является системной и многозадачной, так как требует 
взаимодействия с разными правоохранительными структурами и установления 
с ними партнерских отношений.

В Дальневосточном юридическом институте МВД России (ДВЮИ  
МВД России) подходами в профилактике терроризма являются:

1) популяризация сведений о терроризме и его последствиях;
2) формирование и развитие социально значимых жизненных навыков;
3) расширение деятельности, альтернативной террористической.
Первый аспект предполагает проведение семинарских и практических 

занятий в курсе изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
для курсантов, оформление специальных тематических стендов, выпуск мето-
дической продукции.

Второй аспект связан с трудовой и служебной деятельностью курсантов 
в период обучения в ДВЮИ МВД России, их участием в охране общественного 
порядка, благоустройстве территории института.

Третий аспект включает институтские мероприятия различной направлен-
ности (кружковая работа, социальные акции, флэш-мобы) для формирования 
у курсантов высокого уровня правосознания.

Сегодня система образования ДВЮИ МВД России обладает всеми необ-
ходимыми ресурсами для профилактики проявлений терроризма и экстремиз-
ма  [5] среди курсантов.

В институте каждый год планируется система информационно-просвети-
тельских, воспитательных мер такого характера.

Для формирования правового сознания ежегодно проходят единые дни 
правовых знаний, круглые столы для курсантов. Также организуется рабо-
та с ветеранами службы органов внутренних дел, возлагаются венки и цветы 
к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне, проводятся 
военно-спортивные игры, празднуется День Победы.

К числу особенно ярких мероприятий относится проведение парада 
Победы с участием курсантов ДВЮИ МВД России и группы барабанщиц 
«Гранд-Триумф».
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В ДВЮИ МВД России налажено сотрудничество с правоохранительны-
ми органами. Организуются встречи курсантов с представителями правоох-
ранительных органов с целью разъяснения российского законодательства по 
противодействию экстремистской деятельности. Проводятся показательные 
выступления специальных служб.

На кафедре тактико-специальной подготовки ДВЮИ МВД России орга-
низуется целый ряд мероприятий по изучению такого явления, как терроризм, 
а также способов и методов противодействия ему. Целью изучения и освоения 
программы учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» является 
формирование у курсантов навыков в области противодействия терроризму, 
получение ими знаний в области обороны и начальная индивидуальная подго-
товка по основам военной службы [1].

Согласно рабочей программе дисциплина «Тактико-специальная подго-
товка» включает ряд разделов.

Раздел «Топографическая подготовка сотрудников органов внутренних 
дел» раскрывает вопросы, связанные с изучением местности как элемента 
оперативной обстановки, с ее значением в деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, со способами ее изучения.

Также в этом разделе курсанты изучают топографические карты, их виды 
и назначение. На практических занятиях преподаватели обучают правильно-
му чтению карт, что в дальнейшем необходимо, например, для определения 
возможного места поиска скрывшегося преступника, учат ориентированию 
на месте как с использованием карты, так и без нее, определению своего 
местонахождения.

Раздел «Действия сотрудников органов внутренних дел в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени» раскрывает вопросы гражданской 
обороны, ее роль и место в государстве, понятия чрезвычайной ситуации, 
силы и средства ее ликвидации, отличия чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера, их особенности и содержание.

Затрагиваются темы введения войны, видов и уровня опасности оружия, 
методики оценки радиационной и химической обстановки, способов и средств 
защиты от катастроф [3].

Раздел «Тактическая подготовка сотрудников органов внутренних дел» 
раскрывается в вопросах, связанных с: видом и тактикой действий нарядов по 
охране общественного порядка и безопасности, по розыску и задержанию во-
оруженных и особо опасных преступников. Изучаются взрывчатые вещества, 
их виды, действия сотрудников органов внутренних дел при их обнаружении.

Раздел «Деятельность органов внутренних дел в особых условиях» посвя-
щен правовому регулированию деятельности ОВД в так называемых кризисных 
ситуациях, понятию специальной операции и основ ее проведения, участию 
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органов внутренних дел в освобождении заложников, в пресечении завладе-
ния объектами, принадлежащим им, роли сотрудников в пресечении массовых 
беспорядков.

Примерная программа учебной дисциплины «Тактико-специальная под-
готовка» предполагает получение знаний через практическую деятельность 
и способствует формированию у курсантов умений и навыков в области про-
тиводействия терроризму.

Практическая основа занятий включает в себя проведение тренировок по 
антитеррористической деятельности. Тренировки в сфере антитеррористиче-
ской деятельности являются итоговым этапом почти каждой пройденной темы 
раздела «Тактико-специальной подготовки». Руководят тренировками пре-
подаватели кафедры, а в некоторых случаях руководители отдельных структур 
органов внутренних дел России.

Говоря о формировании в ДВЮИ МВД России системы знаний, умений 
и навыков, касающихся основ противодействия терроризму, нельзя не затро-
нуть следующие формы, применяемые при проведении занятий: теоретическое 
раскрытие вопросов в рамках изучения дисциплины «Тактико-специальная 
подготовка», а также отработка навыков как на территории самого института, 
так и за его пределами.

Проведение семинарских занятий с курсантами института как форма 
организации учебной работы имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 
формами: более четкая организационная структура; экономичность: один пре-
подаватель одновременно работает с большой группой курсантов, в ходе чего 
создается благоприятная атмосфера для взаимообучения [4].

По способу организации обучения можно выделить следующие типы 
семинаров: беседа, демонстрация учебных фильмов, игра, самостоятельная 
работа. Данные формы организации обучения используется преподавателями 
вариативно, в зависимости от собственных и индивидуальных особенностей 
курсантов и тематики занятий.

Применяя практическую форму проведения занятий, преподаватели 
используют разнообразные формы учебной работы. Наиболее распространен-
ными являются экскурсия, домашняя работа, мероприятие вне учебных занятий 
(олимпиада, конкурс, соревнование и др.).

Массовые формы внеплановых занятий получили широкое распростране-
ние. Они включают олимпиады (одно из действенных средств формирования 
глубоких и прочных знаний), научно-практические конференции, коллективные 
творческие дела [4].

Что касается формирования знаний у курсантов основ противодействия 
терроризму, то здесь применяются следующие методы проведения занятий: 
словесные, наглядные и практические. Словесные методы: лекция, объяснение, 
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рассказ, чтение, беседа, диалог (преподавателя с курсантами, курсантов друг 
с другом), инструктаж, консультация.

Для формирования у курсантов основ противодействия терроризму 
в ДВЮИ МВД России также используются теоретические, практические за-
нятия, факультативные занятия с использованием мультимедийных технологий.

На теоретических занятиях курсантам объясняется учебный материал 
с использованием разных методов. На таких занятиях могут рассматриваться 
следующие вопросы: действия при обнаружении взрывоопасного предмета, 
действия при угрозе взрыва, действия при стрельбе в населенном пункте, правила 
поведения при попадании под обстрел.

На практических занятиях могут использоваться следующие формы прове-
дения работы: экскурсия; самостоятельная работа, беседа, соревнование и игра 
(конкурс, деловая и ролевая игра, кроссворд, викторина).

Для диагностики проверки знаний могут использоваться такие методы, 
как тестирование, анкетирование и др.

Для того чтобы сформировать у курсантов ДВЮИ МВД России умения 
в области противодействия терроризму, преподаватели кафедры тактико-специ-
альной подготовки должны сосредоточить усилия на работе в этом направле-
нии с привлечением специальных подразделений по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом.

В частности, можно предложить следующие методики:
1) совершенствование досуга курсантов: организация просмотра до-

кументальных и художественных фильмов, видеоматериалов антитеррори-
стической направленности; посещение театров, музеев или кинотеатров, где 
курсанты могут ознакомиться с документами, лучше узнать историю своей 
страны, и др.;

2) проведение тренировки «Действия при обнаружении подозрительного 
предмета на территории института».

Для этого преподаватель кафедры заранее подготавливает муляж взрывного 
устройства, замаскированный под черную женскую сумку (рюкзак, портфель), 
оставленную возле входа в общежитие. Перед курсантами ставятся задачи пра-
вильно эвакуировать людей из здания общежития; организовать осмотр здания 
с целью обнаружения других бесхозных вещей и подозрительных предметов, 
оповещение людей, находящихся в здании и вблизи него, взаимодействие с дру-
гими подразделения МВД России.

Преподаватели кафедры оценивают правильность действий курсантов, 
указывают на ошибки;

3) поредение тренировки «Действия при захвате заложников».
Курсантам предлагается следующая ситуация. В доме № 5 по улице Х. 

группой лиц, сбежавших из мест лишения свободы, захвачено двое заложников, 
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женщина и мужчина, с целью привлечения внимания властей города к выпол-
нению определенных требований. Задача –  обезопасить заложников до приезда 
специальных служб.

В ходе тренировки курсанты отрабатывают навыки ведения переговоров 
с заложниками, а также принимают меры по беспрепятственному проходу на 
объект сотрудников специальных служб, машин скорой помощи, МЧС.

Курсанты не должны допускать действий, которые могут спровоцировать 
нападающих применить оружие;

4) проведение бесед с курсантами с привлечением сотрудников подразде-
лений ФСБ России, которые могут предоставить официальную информацию 
о террористической ситуации в стране, способах борьбы с антиобщественной 
деятельностью, продемонстрировать ролики с подавлением террористического 
акта и ликвидацией его последствий;

5) проведение тренировки с участием представителей подразделений по 
противодействию терроризму. Сотрудники могут отработать с курсантами, 
например, действия при получении сообщения о совершении террористиче-
ского акта;

6) отработка такого навыка, как обезвреживание преступника, который 
намеревается совершить террористический акт, на загородной учебной базе 
института, где расположены деревянные дома, помещения которых можно 
использовать в этих целях;

7) отработка умения работать с приборами, определяющими уровень 
опасных веществ в воздухе, и с средствами индивидуальной защиты, так как, 
помимо взрывчатых веществ и взрывных устройств, террористы часто исполь-
зуют химическое, биологическое, радиационное оружие.

Для отработки этих навыков также можно использовать загородную 
учебную базу института, на которой необходимо расположить палатки, рас-
пылить в них какое-либо химическое веществ (наименее опасное для человека) 
и отработать такие навыки, как скорость и правильность надевания противогаза 
и работа с прибором, измеряющим уровень опасных веществ в воздухе;

8) обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от 
террористического акта, для чего преподаватели кафедры могут организовывать 
различные практические ситуации, где есть пострадавшие с определенными 
ранениями, а курсантам необходимо быстро и правильно оказать им помощь 
(перебинтовать рану на голове, наложить жгут, оказать первую помощь при 
переломе).

Указанные мероприятия непосредственно направлены на формирование 
у курсантов навыков и умений в области противодействия терроризму.

Анализ организации занятий по изучению основных вопросов противо-
действия терроризму в курсе дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
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показал, что наиболее эффективными для формирования умений и навыков 
в области противодействия терроризму являются методы объяснения, беседы, 
рассказа с использованием мультимедийных технологий и проведение практи-
ческих занятий определенного типа, в ходе которых отрабатываются все знания, 
полученные по итогам рассмотрения основных вопросов дисциплины.

Выбор той или иной формы проведения практических и теоретических 
занятий с курсантами является актуальным. Наиболее эффективным считается 
применение такой формы, которая сочетала бы в себе и полное теоретическое 
раскрытие вопросов, и практическую отработку их в условиях реального вре-
мени, и наглядную демонстрацию определенных моментов.

Мероприятия по антитеррористической защищенности являются важ-
нейшим аспектом деятельности курсантов ДВЮИ МВД России, ведь проблема 
терроризма в России не только остается, но и приобретает все больший масштаб.
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В статье рассматриваются понятия терроризма, экстремизма, тер-
рористической деятельности, способы борьбы с ней и возникающие 
при этом проблемы.
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ing of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article deals with the concepts of terrorism, extremism, terrorist 
activity, ways to combat it and the problems that arise in this case.

Keywords: terrorism, terrorist attack, terrorist activity, countering ter-
rorism, fight against terrorism.

Борьба с деяниями террористического характера должна начинаться 
с информационно-аналитической деятельности –  выяснения того, что собой 
представляют терроризм и экстремизм; какова их мотивация, степень орга-
низованности; элементами какой более сложной криминальной деятельности 
они являются; каков характер такой деятельности, ее направленность; каковы 
причины, условия участия в ней разных субъектов.

Терроризм –  от terror –  переводится как “ужас” (устрашение смертными 
казнями, убийствами и др.).

Экстремизм –  это сложная и неоднородная форма выражения ненависти 
и вражды.

Работа по противодействию терроризму организована во всех регионах 
страны, где созданы соответствующие антитеррористические комиссии, воз-
главляемые главами субъектов, и оперативные штабы, которые возглавляют 
начальники территориальных органов безопасности.

Как отмечают специалисты, вследствие проделанной работы появилось 
понимание того, что терроризм –  это сложное социально-политическое явление, 
а не обычное уголовно наказуемое правонарушение и в борьбе с ним не может 
использоваться один силовой подход.
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Ошибочно полагать, что только совершение террористического акта 
представляет собой угрозу. Начало террористической деятельности заключено 
не в организации и финансировании террористов, а в зарождении идеологии, 
направленной на преступный умысел.

Для толкования понятия обратимся к положениям ст. 3 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», согласно 
которому террористическая деятельность –  деятельность, включающая в себя:

– организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта;

– подстрекательство к террористическому акту;
– организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой структуре;

– вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
– информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

или реализации террористического акта;
– пропаганду идей терроризма, распространение материалов или инфор-

мации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности [2].

Исходя из разнообразия видов террористической деятельности законода-
телем разработаны механизмы противодействия ей, среди которых пресечение 
террористических актов, контртеррористические операции, меры и способы 
международного сотрудничества, а также криминализация всех видов деятель-
ности посредством закрепления их в виде преступлений в Уголовном кодексе 
Россиской Федерации [1]и установление достаточно строгих санкций.

Одной из проблем на современном этапе развития науки, техники и обще-
ства является противодействие терроризму в сети Интернет. Часто пропаганда 
той или иной террористической либо экстремистской деятельности осущест-
вляется через информационно-телекоммуникационные сети. Интернет также 
используется для вербовки новых членов террористических группировок, 
заключения договоров о финансировании, приобретении оружия, обучения 
использованию оружия, военной технике и др. На сайтах праворадикальной 
направленности размешаются сведения о планах террористических групп, 
тактике и средствах совершения терактов, призывается молодежь для участия 
в экстремистских акциях, на которых нередко происходит вербовка.

Одним из способов противодействия распространению террористической 
идеологии, а также пресечения действий, направленных на создание террори-
стических групп и их деятельности, является блокировка таких сайтов.
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Терроризм и экстремизм –  это тесно связанные понятия, в связи с чем 
в России действуют особые законодательные указания о признании сайтов 
экстремистскими и запрете их существования.

Данные положения закреплены в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [3], однако 
они отсутствуют в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» [2].

Несмотря на то, что экстремистская деятельность включает в себя лишь 
оправдание терроризма, и за публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности уголовная ответственность наступает отдельно от призывов 
к осуществлению экстремисткой деятельности [7, с. 200], сайты, содержание 
которых направлено не только на формирование радикальных идеологических 
течений, но и открыто призывающих к террору, признаются экстремистскими.

Для борьбы со столь обширным и опасным явлением, как терроризм, 
помимо разработки контропераций по пресечению терактов и созданию тер-
рористических групп, необходимо проведение профилактических мер. Низкий 
уровень культуры населения и несформированные психика и мышление подрост-
ков приводят к податливости на разного рода провокации, иногда приводящие 
к последствиям мирового масштаба.

Одной из проблем противодействия террористической деятельности 
является отсутствие общественного мониторинга.

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» установлено 
достаточно полномочий исполнительных органов и органов местного самоу-
правления по противодействию терроризму, однако общественный контроль 
отсутствует. При этом он представляется логичным, поскольку сообщение об 
обнаружении сайтов террористической направленности, получение каких-либо 
сведений или иной информации может послужить причиной противодействия 
террористической деятельности. Общественный мониторинг также окажет 
положительное воздействие на профилактику распространения праворадикаль-
ных экстремистских течений среди молодежи, поскольку при выявлении лиц, 
которые размещают в своих аккаунтах информацию о терроризме, возможно 
проведение разъяснительных бесед со стороны правоохранительных органов, 
так как некоторые могут не понимать всей опасности опубликования такой 
информации.

В частности, в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность за публичное демонстри-
рование экстремисткой символики. В качестве одной из мер противодействия 
террористической деятельности стоит установить административную ответ-
ственность за публичную демонстрацию или распространение символики 
террористических групп и др.
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Такое положение поможет решить проблемы противодействия пре-
ступлениям террористической направленности в сети Интернет и послужит 
дополнительной мерой профилактики распространения радикальных идео-
логических течений, а также закрепит в качестве противоправного поведения 
такие действия.

Есть возражения, что могут возникнуть проблемы квалификации при 
разграничении составов административных правонарушений и в УК РФ уже 
имеется норма, которая в качестве преступления закрепила публичное оправда-
ние терроризма и его пропаганду [1]. Однако, как мы ранее выяснили, понятия 
терроризма и экстремизма не тождественны, и характер деятельности экстре-
мистских и террористических организаций также не идентичен.

Следующей проблемой противодействия преступлениям терро-
ристической направленности является отсутствие системного характера 
противодействия.

Государственная система противодействия терроризму функционирует 
не столь оперативно, как того требуют современные реалии. Недостаточная 
координация и взаимодействие органов государственной власти, необходимость 
совершенствования системы обмена информацией между различными ведом-
ствами, отсутствие вовлечения в данный процесс общественных объединений 
и иных институтов гражданского общества [4, с. 65] –  вот далеко не полный 
перечень проблем, решение которых должно носить первоочередной характер.

Если привычные обществу кражи и грабежи не вызывают такого резо-
нанса и в большинстве случаев лица, которые их совершают, не ждут удобного 
момента для активных преступных действий в обществе, редко разрабатывают 
специальные операции для реализации преступного умысла и воспринимают 
свою деятельность как средство выживания, то преступления террористическо-
го характера всегда тщательно спланированы и редко за их совершением стоит 
отдельно взятое лицо –  как правило, подготовка проводится целой организацией, 
заранее вербуются участники группы, которые до совершения преступлений 
проходят обучение и специальную подготовку.

Основа террористической деятельности –  это экстремистские течения, 
в связи с чем при ликвидации одной террористической группы оставшиеся 
последователи создают новую, вербуя в нее следующих участников. Исходя из 
таких условий даже при понижении уровня террористических преступлений 
нельзя прекращать противодействие данному явлению.

В заключение отметим, что, несмотря на применение со стороны госу-
дарства мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму как 
отдельно взятым явлениям, так и взаимосвязанным, а также преступлениям, 
которые совершаются в связи с их распространением, существуют определен-
ные проблемы.
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В частности, следует обратить внимание на дополнительные меры по пре-
сечению распространения сайтов террористической направленности, а также 
по профилактике среди молодежи радикальных идеологических течений.

В статье предложен ряд решений для повышения качества противодействия 
террористическим преступлениям, при этом не следует забывать, что одной из 
целей террористического акта является устрашение население и воздействие 
на органы власти, в связи с чем благоприятная социальная, финансовая, демо-
кратическая обстановка в обществе поможет не допустить совершения таких 
видов преступлений и аналогичных деяний, запрещенных уголовным законом.
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СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

К. Н. Лысенко, адъюнкт Академии управления МВД России

В статье рассматривается возрастание риска экстремистской и тер-
рористической деятельности на территории Российской Федерации 
в период проведения Россией специальной военной операции, про-
тиводействие подразделений Росгвардии и территориальных органов 
МВД России экстремизму и терроризму.

Ключевые слова: Росгвардия, территориальный орган МВД России, 
задействование подразделений, оперативность задействования, особо 
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COUNTERING EXTREMIST AND TERRORIST ACTIVITIES 
OF UNITS OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL 
GUARD AND TERRITORIAL BODIES OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
IN DURING A SPECIAL MILITARY OPERATION

K. N. Lysenko, postgraduate of the Academy of Management of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia

The article examines the increasing risk of extremist and terrorist activities 
on the territory of the Russian Federation during the period of Russia's 
special military operation, the counteraction of the National Guard 
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important objects, counteraction to terrorism.

24 февраля 2022 г. Президентом Российской Федерации с согласия Совета 
безопасности и Федерального собрания было принято решение о проведении 
специальной военной операции по принуждению Республики Украины к про-
ведению демилитаризации и денацификации, смене политического курса и от-
казе от вступления в военно-политический союз североатлантического альянса 
(далее –  специальная операция).

После начала специальной операции мы стали свидетелями беспрецедент-
ного давления на нашу страну со стороны США и стран-сателлитов, выразивше-
еся в применении экономических санкций, колоссальном уровне русофобских 
проявлений и высказываний, организации травли в социальных сетях наших 
соотечественников за рубежом.

Градус антироссийских высказываний дошел до предела после заявлений 
ряда должностных лиц США и Украины о необходимости организации поку-
шения на Президента России. Так американский сенатор Линдси Грэм 5 марта 
2022 г. в эфире телевизионного вещания призвал граждан Российской Федера-
ции организовать покушение на Владимира Путина [8]. Кроме этого, министр 
иностранных дел Республики Украины Дмитрий Кулеба 13 марта 2022 г. заявил: 
«Устранение Президента России Путина будет достаточным для прекращения 
войны в Украине» [7].

Вслед за политиками высказываться в русле антироссийской риторики на-
чали дикторы официальных украинских теле- и радиоканалов. Так, телеведущий 
24-го канала УКР-ТВ Фахрутдин Шарафман призвал убивать российских детей, 
при этом цитировал в эфире слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана, 
повешенного после Второй мировой войны за преступления, совершенные против 
человечества. «Для того, чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать в первую 
очередь детей, потому что если убить только их родителей, то дети вырастут 
и обязательно отомстят. Если убивать детей, то они никогда больше не вырастут 
и нация исчезнет» [6].

Телеведущая украинского государственного канала «1+1» Наталья Мо-
сийчук угрожала женщинам России в прямом эфире расправой над гражданами 
нашей страны: «Вы должны бояться и понимать, что рано или поздно наша 
украинская месть найдет вас и на курортах Египта и Турции» [9].

Поведение, которое демонстрируют политики ряда государств и пред-
ставители официальных государственных каналов украинского телевидения, 
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неприемлемо и разжигает межнациональную ненависть, которая, в свою оче-
редь, может стать толчком к экстремистской и террористической активности, 
направленной на запугивание населения Российской Федерации и представителей 
государственной власти.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела 
в отношении представителей украинских средств массовой информации, в част-
ности в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по ч. 2 ст. 354, 
п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «ф» ч. 2 ст. 207.3 (публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны, действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды по признакам национальности, публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружен-
ных сил Российской Федерации).

С началом проведения специальной операции риски террористических 
и экстремистских проявлений возросли, чему способствует сама политика, 
проводимая украинским руководством.

В целях недопущения террористических актов подразделения вневедом-
ственной охраны Росгвардии, охраняющие здания разных федеральных органов 
государственной и исполнительной власти, перешли на усиленный вариант не-
сения службы, а подразделения силовых ведомств в целом усилили бдительность 
по охране собственных объектов.

Мы все помним террористические акты, произошедшие в Москве, Наль-
чике, Беслане, являвшиеся попыткой давления на представителей власти Рос-
сийской Федерации и преследовавшие цель прекращения специальной военной 
операции и вывода российских войск с территории Чеченской Республики. 
Объектами террористической направленности стали школы, жилые дома, 
здания органов внутренних дел, администрации.

В свете сложившейся социально-политической ситуации, развивающейся 
на фоне проведения Российской Федерацией специальной операции на Украине, 
Стратегия национальной безопасности России [5], базирующаяся на общей 
консолидированной платформе по безопасности и защите инфраструктуры 
государства, ее особо важных объектов, весьма актуальна.

Безопасность особо важных объектов выступает принципиально важным 
фактором, обеспечивающим функционирование и развитие экономики страны, 
отраслей национального хозяйства, нормальную жизнедеятельность населения, 
интеграцию регионов, существенно определяющими возможности устойчивого 
развития России.

Все механизмы противодействия экстремистской и террористической 
деятельности в нашей стране отточены и апробированы еще со времен прове-
дения специальной военной операции в Северо-Кавказском регионе. Приняты 
федеральные законодательные акты [1; 2], определены субъекты противодей-
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ствия экстремистской и террористической деятельности [3; 4], разработаны 
ведомственные и межведомственные приказы. Однако важным фактором проти-
водействия остается бдительность сотрудников (военнослужащих) Росгвардии 
и сотрудников территориальных органов МВД России.

Понимание сложившейся социально-политической ситуации, ответ-
ственности и последствий экстремистской и террористической деятельности 
позволит сотрудникам более внимательно относиться к сообщениям граждан, 
требующим дополнительной проверки.

В свою очередь, более тщательная отработка информации, полученной от 
населения, позволит сформировать доверие граждан к сотрудникам, в обязан-
ности которых входит противодействие экстремистской и террористической 
деятельности, борьба с преступностью.

Важная роль в противодействии экстремистской и террористической дея-
тельности отводится как оперативным сотрудникам территориальных органов 
МВД России, так и работающим с населением на участках сотрудникам –  участ-
ковым уполномоченным полиции. Информацию, которую данные категории 
сотрудников получают от граждан, трудно недооценить. Именно проводимая 
ими информационная работа с населением и полученные сведения позволяют 
сработать на опережение и предотвратить террористические акты, способные 
привести к жертвам среди населения страны и стать причиной техногенных 
катастроф на критически важных промышленных объектах.

Неоценимый вклад в борьбу с терроризмом вносят наружные наряды 
вневедомственной охраны Росгвардии, подразделения патрульно-постовой 
службы и дорожно-патрульной службы территориальных органов МВД России, 
готовые всегда оказать помощь оперативным сотрудникам, подразделениям 
полиции специального назначения Росгвардии при задержании подозреваемых 
и ликвидации последствий террористического акта.

По мнению автора, противодействие преступности экстремистской 
и террористической направленности со стороны Росгвардии и МВД России 
перейдет в другую форму –  борьбы не с террористами-мигрантами, а с терро-
ристами-профессионалами, военнослужащими сил специальных операций из 
сопредельных государств.

Особую тревогу вызывает изобилие поставляемого на Украину оружия, кото-
рое впоследствии может быть использовано в преступно-террористических целях.

В этой связи подразделения Росгвардии и территориальные органы 
МВД России решают главную задачу –  оградить общество от опасности, кото-
рую представляет экстремизм и терроризм.

Представляется, что в настоящее время уточнение форм, способов взаи-
модействия между подразделениями Росгвардии и территориальными органами 
МВД России, с учетом имеющих место научных дискуссий, применительно 
к современным условиям весьма актуально.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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подготовки Дальневосточного юридического института МВД России

В статье рассматривается влияние экстремизма на деятельность со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации. Автором 
предложена модель взаимодействия органов внутренних дел и проку-
ратуры в рамках выполнения правоохранительной функции с целью 
выйти на единый уровень борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, орган 
внутренних дел, проблема экстремизма.

IMPACT OF EXTREMISM ON THE ACTIVITIES  
OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS

A. E. Oleinik, senior lecturer of the Department of Tactical and Special Training 
of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses the impact of extremism on the activities of employ-
ees of the internal affairs bodies of the Russian Federation. The author 
proposes a model of interaction between the internal affairs bodies and 
the prosecutor's office in the framework of the law enforcement function 
in order to reach a single level of combating terrorism and extremism.

Keywords: extremism, extremist activity, police department, the problem 
of extremism.

Экстремизм –  это крайняя форма проявления радикальной идеологии, 
которая выражается в действиях граждан, общественных объединений и орга-
низаций, а также должностных лиц и иных формирований по мотивам религиоз-
ной, гендерной, расовой и другой неприязни, а также в призывах к совершению 
таких действий.

Экстремизм может проявляться в самых разных формах и действиях, по 
которым его можно отнести либо к административным правонарушениям, либо 
к преступлениям.

Под религиозным экстремизмом нужно понимать действия, совершаемые из-
за религиозной нетерпимости определенных групп, относящих себя к конкретному 
вероучению, по отношению к социальным группам иных убеждений и взглядов.
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В современном мире религиозный экстремизм приобрел широкое рас-
пространение. Можно отметить, что противоправные действия направлены 
не столько на агитацию религиозных идей, сколько на привлечение единомыш-
ленников [3].

В Российской Федерации существует проблема, заключающаяся в не-
возможности контроля за деятельностью религиозных объединений, которая 
обусловлена закреплением на конституционном уровне факта признания России 
светским государством. Отсюда возникает ряд проблем, которые вытекают из 
деятельности деструктивных религиозных организаций экстремистской и тер-
рористической направленности, деятельность которых направлена на подрыв 
социально-политической стабильности и территориальной целостности госу-
дарства [4].

В компетенцию органов внутренних дел Российской Федерации вхо-
дит противодействие деятельности радикальных деструктивных религиозных 
организаций.

Органы внутренних дел призваны не только применять методы принужде-
ния в этой работе, но и организовывать конструктивную работу по взаимодей-
ствию с исторически традиционными конфессиями. Эта работа представлена 
в принятии комплексных мер по выявлению, пресечению, предупреждению 
и профилактике религиозных преступлений и правонарушений, а также в дея-
тельности по образованию и развитию религиозной толерантности в обществе.

Органы внутренних дел Российской Федерации взаимодействуют с рели-
гиозными организациями по следующим направлениям:

– выявление, пресечение, предупреждение и профилактика правонаруше-
ний и преступлений религиозного характера;

– раскрытие и расследование преступлений, связанных с экстремистской 
деятельностью;

– обеспечение общественного порядка;
– борьба с распространением экстремистских идей;
– урегулирование религиозных противоречий и конфликтов [4].
Взаимодействие органов внутренних дел и религиозных объединений 

в сфере противодействия религиозному экстремизму наиболее эффективно 
в двух формах: информационного обмена и постоянного мониторинга, а также 
непосредственной совместной деятельности.

Только эффективное и качественное взаимодействие органов внутренних 
дел Российской Федерации и религиозных объединений будет способствовать 
качественному изменению состояния дел в сфере противодействия как религи-
озному, так и иным видам экстремизма на территории Российской Федерации.

На данный момент экстремизм остается одной из наиболее распространен-
ных угроз безопасности России. Множество сил и средств со стороны государства 
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тратится на противодействие экстремистским сообществам. Следовательно, 
противодействие экстремизму сегодня является одной из важнейших задач 
правоохранительных органов [5].

Наиболее популярным способом проявления экстремистских взгля-
дов являются уличные массовые акции, так как способствует выполнению  
198 стратегических и тактических задач.

Практика последних лет СНГ показывает, что организация «цветных ре-
волюций» пользовалась особым спросом достижения целей –  митинги и бунты 
с последующей трансформацией в революцию. Причем часто привлечение к уча-
стию в подобных акциях основывается на уровне финансового вознаграждения 
каждого участника (раздача специальной одежды, реже –  алкоголя).

Одним из экстремистских способов нарушения закона является нападение 
на представителя другой нации или конфессии или политического деятеля.

Если подобные деяния преследуют мотивы политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной розни, то они согласно Федеральному 
закону «О противодействии экстремистской деятельности» [1] подпадают под 
деятельность экстремистских сообществ.

Органы внутренних дел и органы прокуратуры посредством выполнения 
правоохранительной функции, являясь при этом органами исполнительной вла-
сти, должны выйти на единый уровень борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Если взять во внимание приказ Генеральной прокуратуры Российской  Фе-
дерации от 19 ноября 2009 г. № 362 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии экстремисткой деятель-
ности» [2], то следует отметить, что в данном нормативном правовом акте речь 
идет о роли прокуратуры в координации деятельности органов исполнительной 
власти, соблюдении должностными лицами в пределах своей компетенции тре-
бований законодательства о противодействии экстремизму [6].

Одной из основных функций тем самым следует считать надзор за ис-
полнением законодательства, что является одним из важнейших направлений 
деятельности органов прокуратуры.

Сегодня более эффективным признается предупреждение противоправных 
деяний, чем работа, связанная с расследованием преступлений и наказанием в со-
ответствии с законодательством о противодействии экстремисткой деятельности.

Если анализировать п. 1.2 приказа Генеральной прокуратуры, то необходимо 
отметить, что особое внимание следует обратить на обеспечение эффективного 
надзора за исполнением законодательства в межнациональных отношениях 
и противодействии экстремизму в деятельности МВД, Минюста, ФМС России.

Например, прокуратура, реализуя программу профилактики антиэкстре-
мистского законодательства, может осуществлять контроль за деятельностью 
миграционных служб, входящих в состав органов внутренних дел.
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Как показывает практика, наибольшее число организованных экстре-
мистских организаций в численном составе наполняются за счет мигрантов, 
чаще всего прибывших незаконно. Поэтому миграционной службе необходимо 
проводить постоянный мониторинг, анализировать количество совершенных 
данной категорией лиц правонарушений, составлять соответствующие прогнозы 
с учетом факторов криминогенности обстановки [4].

Из изложенного следует, что в целях недопущения экстремистской де-
ятельности необходимо взаимодействие сотрудников прокуратуры и терри-
ториальных органов внутренних дел, в частности постоянный мониторинг 
действий мигрантов.

Также прокуратура обязывает органы внутренних дел проводить посто-
янный мониторинг средств массовой информации с целью выявления информа-
ционных материалов экстремистского характера. При обнаружении каких-либо 
фактов существования экстремизма на определенной территории необходимо 
эти материалы направлять на судебную экспертизу с целью доследственной 
проверки и принятии решения о направлении заявлений об установления 
признаков экстремизма [5].

Абзац 2 п. 1.4 приказа Генеральной прокуратуры предусматривает исполь-
зование органами внутренних дел всего перечня полномочий, которые пред-
усмотрены ст. 6011 Федерального закона «О противодействии экстремисткой 
деятельности», к которым относятся:

– предостережение и вынесение предупреждения о недопустимости осу-
ществления экстремисткой деятельности;

– обращение в суд с заявлением о ликвидации того или иного объединения, 
организации и запрещение их деятельности в средствах массовой информации.

Также для наиболее эффективного взаимодействия прокуратуры и органов 
внутренних дел по обеспечению эффективного противодействия экстремизму 
следует выделить:

– совершенствование законодательства в области противодействия 
экстремизму;

– проведение просветительских и воспитательных мероприятий, которые 
будут направлены на формирование в общественном сознании единого мнения 
по вопросам неприятия экстремистских взглядов;

– проведение комплекса мер по недопущению распространения материалов 
экстремисткой направленности в средствах массовой информации [4].

В целом хочется отметить, что прокуратуре необходимо надлежащим 
образом выполнять возложенные на нее законом полномочия по контролю за 
эффективностью работы сотрудников органов внутренних дел в сфере проти-
водействия экстремизму. В частности, прокурор должен осуществлять свою 
деятельность таким образом, чтобы иметь возможность принять меры, которые 
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позволят обеспечить законность во всех сферах правоотношений в области 
противодействия экстремисткой деятельности на разных уровнях: субъект 
преступления, сотрудник органа внутренних дел –  прокурор, прокурор –  судья.
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В статье рассматривается роль органов внутренних дел в проти-
водействии проявлениям экстремизма в современном российском 
обществе. Обращается внимание на необходимость постоянного 
совершенствования деятельности правоохранительных органов 
в области противодействия экстремизму, выработки качественно 
новых мер упреждающего характера и внедрения их в повседневную 
практику.
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A. A. Polyakov, head of the Department of Tactical and Special Training  
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The article examines the role of internal affairs bodies in countering 
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drawn to the need for continuous improvement of the activities of law 
enforcement agencies in the field of countering extremism, the develop-
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Изучение экстремизма прослеживается в научных трудах правоведов 
с 1986 г., однако само понятие является сравнительно молодым для правовой 
науки, в то время как само явление находит отражение в истории России до-
вольно давно.

Такая ситуация обусловлена, по нашему мнению, тем, что понятие экстре-
мизма отождествлялось либо с террористическими и общеоппозиционными 
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действиями против правящего лидера, либо, например, в период правления 
М. С. Горбачева воспринималось как воплощение демократических прав, попытка 
создания плюрализма мнений и оппозиции.

В юридической литературе экстремизм понимается неоднозначно, но на 
законодательном уровне относительная ясность по поводу понятия была достиг-
нута с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», закрепившего и наиболее полно определившего его суть. Так, 
под экстремисткой понимается деятельность, состоящая в насильственном 
изменении основ конституционного строя и нарушении целостности Россий-
ской Федерации, публичном оправдании терроризма, разжигании какой-либо 
розни, а также любого рода дискриминации, которые нарушают права и свободы 
человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии [2].

Наиболее полным, на наш взгляд, является определение, указанное в Шан-
хайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
в соответствии с которым под экстремизмом следует понимать какое-либо 
деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную 
безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 
вооруженных формирований или участие в них, преследуемые в уголовном 
порядке в соответствии с национальным законодательством [1].

Особенность современного общества и государства такова, что его струк-
тура имеет большое количество социальных институтов, поэтому проявления 
и формы экстремизма разнообразны.

В частности, в науке уголовного права его принято делить в зависимости 
от сферы социальной жизни, объектов, на которые направлена экстремистская 
деятельность, осуществляющих его субъектов и ряда других характерных отли-
чительных особенностей.

Сама по себе экстремистская деятельность представляет большую угрозу 
для общества и государства в целом вне зависимости от того, к какому виду 
такая деятельность отнесена, однако, полагаем, что наиболее опасен именно 
политический экстремизм, поскольку осуществление такого рода деятельности 
негативно влияет на все сферы общественной жизни.

Ярким примером тому являются недавние события на Украине. Так, умыш-
ленно созданная оппозиционная группа спровоцировала государственный пе-
реворот, который привел к изменению основ конституционного строя страны, 
изменению ее целостности. Итогом такой деятельности явился завуалированный 
идеальной стратегией развития по сути хаос, который стал причиной развития 
боевых действий.
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Говоря о политическом экстремизме, принято различать «левый» и «пра-
вый». В первом случае основополагающими являются принципы анархии, ос-
новными интересами ставятся интересы трудящихся, малоимущих, в то время 
как ярким примером «правого» выступают фашистские, расистские движения, 
которые дают негативную оценку недисциплинированности общества.

Экстремистская деятельность по большей части, хотя и имеет часто меж-
дународный характер, осуществляется внутри страны, подрывая тем самым 
устои власти, поэтому и наиболее эффективным методом борьбы с ней является 
деятельность «внутренних» органов, в частности органов внутренних дел. 
Иными словами, в зону ответственности правоохранительных органов входит 
проведение оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению 
такой деятельности, в том числе осуществляемой международными группиров-
ками, которые активно используют международный опыт и опыт своих пред-
шественников, распространяют идеи экстремистского течения «ваххабизм» 
на конспиративной основе [5].

Органы внутренних дел играют большую роль в противодействии экс-
тремисткой деятельности независимо от того, специально ли это созданное для 
решения этой задачи подразделение или любое другое структурное подразде-
ление Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Специально созданным для противодействия экстремизму и его проявле-
ниям является Главное управление по противодействию экстремизму, основной 
задачей которого, как вполне логично предположить, является противодействие 
экстремистской деятельности и терроризму, а также взаимодействие с органами 
МВД России в части противодействия проявлениям экстремизма [4].

Для решения возложенных на данное управление задач в его полномочия 
входит активное взаимодействие с государственными и муниципальными орга-
нами власти, а также любыми институтами современного общества, в том числе 
международными организациями и объединениями, которые осуществляют 
аналогичную деятельность, например с Интерполом, для наиболее эффектив-
ной и слаженной работы по предотвращению какого-либо рода проявлений 
экстремизма.

Проблемным вопросом, существенно осложняющим работу органов 
внутренних дел в вопросах противодействия экстремизму, является низкий 
уровень правовой культуры населения, неуважение к праву в силу необъектив-
ности получаемой членами общества информации, умышленно искажаемой 
разного рода оппозиционно настроенными экстремистскими группировками. 
Из-за дезинформации в обществе возникает негативное отношение к органам 
власти, в том числе и к самим подразделениями МВД России, что существенным 
образом осложняет их работу [6].
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Сотрудники должны проводить профилактическую работу, в частности 
разъяснительную работу о том, какие действия граждан могут быть отнесены 
к экстремистским, а также строгий мониторинг в рамках, установленных зако-
нодателем, за всеми сферами жизни общества.

В качестве примера недооценки важности этого направления работы мож-
но привести недавние события, произошедшие в здании ФСБ в г. Хабаровске, 
где не был своевременно выявлен молодой человек, планировавший массовое 
убийство сотрудников.

Действия сотрудников могут становиться поводом для возмущений обще-
ственности, как, например, привлечение к уголовной ответственности школьника, 
который взорвал в компьютерной игре здание ФСБ России, что в сущности 
является справедливым, поскольку недавние массовые убийства в школах были 
совершены именно школьниками, которых при должной внимательности и кон-
троле со стороны МВД России можно было бы избежать.

Проблемы, провоцируемые экстремистской деятельностью, представляют 
большую общественную опасность, поскольку крайние проявления такой дея-
тельности оказывают влияние на все сферы общества, существенно посягают 
на конституционные права граждан, в том числе угрожая такому важнейшему 
праву, как жизнь человека. Экстремизм сегодня эволюционировал из преступ-
ной деятельности в социальное явление, имеющее международный характер, 
посягающее на права конкретных наций и государств [8].

Органы внутренних дел играют большую роль в борьбе с экстремизмом, 
поскольку, имея международный характер и представляя опасность для всего 
мирового сообщества, экстремизм находит начало внутри одного государства, 
подрывая его авторитет. Каждое подразделение системы органов внутренних 
дел, исходя из самой сути обязанностей сотрудника –  защищать законные права 
членов общества, основы конституционного строя, –  ставит целью внимательное 
объективное восприятие происходящих явлений в обществе с целью своевре-
менного выявления и пресечения экстремистской деятельности.

Данная проблема актуальна для России вдвойне в силу ряда факторов, 
в числе которых можно выделить уникальную полиэтничность населения страны. 
Обозначенное актуализирует необходимость постоянного совершенствования 
деятельности правоохранительных органов в области противодействия экстре-
мизму, выработки качественно новых мер упреждающего характера и внедрения 
их в повседневную практику [7].
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
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Н. Д. Полякова, помощник судьи Ярцевского городского суда Смоленской 
области

В статье анализируются цели и задачи построения системы проти-
водействия терроризму посредством объединения усилий органов 
публичной власти государства, задействования механизмов, обе-
спечивающих ее работоспособность и эффективность. Исследуя 
приоритетные направления деятельности и динамику применяемых 
мер и достигаемых результатов, сравнивая с аналогичными системами 
отдельных зарубежных стран, авторы формулируют выводы о сущ-
ности и состоянии действующей модели взаимодействия органов 
публичной власти в области противодействия терроризму.

Ключевые слова: терроризм, орган публичной власти, заложник, 
противодействие терроризму.

INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES  
ON COUNTERING TERRORISM
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region

In the article, the author made an attempt to analyze the goals and objec-
tives of building a system of countering terrorism by combining the efforts 
of the public authorities of our state, mechanisms ensuring its efficiency 
and effectiveness. Having studied the priority areas of activity and the 
dynamics of the measures applied and the results achieved, comparing 
them with similar systems of individual foreign countries, conclusions 
are formulated about the essence and state of the current model of in-
teraction of public authorities in countering terrorism.

Keywords: terrorism, public authority, hostage, counteraction to terrorism.
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Деятельность органов публичной власти в сфере противодействия терроризму 
должна способствовать обеспечению защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, общества и государства от террористических посягательств, уменьшению 
террористических проявлений, улучшению координации деятельности субъектов 
борьбы с проявлениями терроризма, укреплению международного взаимодействия.

Правительство Российской Федерации как вышестоящий орган испол-
нительной власти не только выстраивает систему органов, которые обязаны 
противодействовать терроризму, но и определяет их компетенцию в этой сфере 
в постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 
«О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
в области противодействия терроризму» [3].

Сейчас возникла потребность в разработке нового документа, который 
составит основу государственной политики в сфере противодействия терро-
ризму на ближайшие годы –  Стратегии противодействия терроризму в Рос-
сийской  Федерации, что должно учитывать как лучшие мировые практики, так 
и опыт Российской Федерации.

Как показывает мировой опыт, ведущие страны периодически обновляют 
свои стратегии борьбы с терроризмом –  в установленные сроки или в зависимо-
сти от изменения ситуации.

Последние контртеррористические стратегии США принимались в 2003, 
2011, 2016 гг. Они четко ориентированы на обеспечение национальных интересов 
США и преодоление характерной террористической угрозы [4].

В сентябре 2016 г. была принята Национальная стратегия победы в войне 
с исламистским террором (A National Strategy to Win the War against Islamist 
Terror), которая определяет, в частности:

– характер террористической угрозы;
– конечную цель стратегии;
– приоритеты соответствующей государственной политики, направленной 

на защиту родины, победу над террористами и предотвращение возрождения 
экстремистов.

Стратегией определены следующие приоритеты:
– предотвращение террористических нападений и защита сообществ;
– прекращение вербовки и радикализации населения на территории США;
– недопущение проникновения террористов на территорию США;
– эффективное ведение борьбы с врагом;
– противодействие перемещению террористов и уничтожению источников 

их финансирования;
– недопущение доступа джихадистов к оружию массового поражения;
– препятствование возвращению террористов из зон конфликтов;
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– предотвращение возникновения новых террористических сетей и без-
опасных для них приютов (мест);

– победа в битве идей [Приводится по: 7].
Относительно каждого приоритета даны пояснения, какие ключевые меры 

необходимы для реакции на террористическую угрозу.
Великобритания. Последняя версия Контртеррористической стратегии 

Соединенного Королевства (CONTEST –  The United Kingdom's Strategy for 
Countering Terrorism –  Annual Report) была издана в июле 2016 г. и включает 
доклад о терроризме и борьбе с ним 2015 г. При этом в документе не рассма-
триваются вопросы внутреннего терроризма в Северной Ирландии, поскольку 
они относятся к компетенции министра по делам Северной Ирландии.

Стратегия содержит, в частности:
1) оценку террористической угрозы;
2) реагирование на угрозу, в том числе:
– стратегический контекст,
– преследование (прекращение террористических атак и проведение 

расследований);
– предупреждение (недопущение втягивания в террористическую 

деятельность);
– защиту (улучшение защищенности относительно остановки террори-

стических атак),
– готовность (минимизация последствий атаки и скорейшее восстановление),
– действия за рубежом [Приводится по: 5].
Контртеррористическая стратегия Европейского Союза (The European 

Union Counter-Terrorism Strategy) была принята в 2005 г. и должна пересма-
триваться раз в полгода.

Структурно она состоит из 41 пункта, которые определяют четыре основ-
ных направления контртеррористической деятельности. Это предупреждение, 
защита, преследование и реагирование.

Стратегия определяет, что основная ответственность за борьбу с тер-
роризмом ложится на государства –  члены ЕС, а ЕС может дополнить такую 
деятельность путем усиления национальных возможностей, содействия внутри-
европейскому взаимодействию, развития общих возможностей, а также содей-
ствия международному взаимодействию (за пределами ЕС) [Приводится по: 6].

Учитывая особенности подготовки соответствующих документов и задач, 
стоящих перед Российской Федерацией, целесообразно разработать проект 
стратегии противодействия терроризму в Российской Федерации, которая будет 
определять, в частности:

– характер террористической угрозы для Российской Федерации, причины 
и условия, способствующие распространению терроризма;
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– цели и приоритеты государственной политики в сфере противодействия 
терроризму;

– комплекс мер и методов достижения целей;
– объем и источники финансирования мероприятий в рамках стратегии.
Среди приоритетов государственной политики в сфере противодействия 

терроризму целесообразно выделить, в частности, такие:
– устранение угроз жизни и безопасности граждан, интересам общества 

и государства;
– создание и поддержание необходимого уровня антитеррористической 

защищенности;
– недопущение и пресечение возможных террористических проявлений;
– повышение эффективности деятельности единой государственной 

системы предотвращения, реакции и прекращения террористических актов 
и минимизации их последствий.

Среди актуальных задач в сфере усовершенствования государственной си-
стемы терроризма в Российской Федерации следует отметить, в частности, такие:

– уточнение порядка взаимодействия субъектов борьбы с терроризмом 
в различных ситуациях;

– совершенствование порядка взаимодействия государства с гражданами 
и обществом в ходе решения основных задач государственной политики в соот-
ветствующей сфере (в том числе обеспечение информированности общества об 
опасности и масштабах терроризма, порядке действий в случае террористиче-
ской атаки, более активное привлечение граждан к участию в противодействии 
терроризма и т. д.);

– совершенствование порядка информационного и научного обеспечения 
деятельности государственных органов, привлеченных к борьбе с терроризмом;

– активизация международного сотрудничества в соответствующей сфере.
С целью надлежащего финансового обеспечения проведения мероприятий 

стратегии противодействия терроризму в Российской Федерации и с учетом 
актуальности проблемы может быть предложено принятие государственной 
целевой программы борьбы с терроризмом, в которой можно было бы определить 
государственного заказчика, объемы финансового и материально-технического 
обеспечения исполнения конкретных мероприятий.

Одним из приоритетных направлений деятельности государства по ор-
ганизации эффективного противодействия терроризму является создание 
и совершенствование законодательства в сфере противодействия террориз-
му, которое бы в полной мере учитывало современные угрозы и создавало  
надежную почву для обеспечения безопасности всех лиц, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации.
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Российская Федерация много сделала для достижения указанной цели 
и создания необходимых условий для эффективного противодействия терро-
ризму на национальном и международном уровнях.

Так, ратифицирован ряд международных правовых документов по про-
тиводействию терроризму, в частности Конвенция о предотвращении и на-
казании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, 
включая дипломатических агентов, заключенная в Нью-Йорке 14 декабря 1973 г.; 
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, заключенная 
в Нью-Йорке 17 декабря 1979 г.; Конвенция о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов, заключенная в Гааге 16 декабря 1970 г.; Конвенция о борьбе 
с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 
авиации, заключенная в Монреале 23 сентября 1971 г.; Международная кон-
венция о борьбе с финансированием терроризма, заключенная в Нью-Йорке 
9 декабря 1999 г.

Ратифицировав эти международные правовые документы, Российская Фе-
дерация взяла на себя обязательства перед мировым сообществом, международ-
ными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, обеспечить 
имплементацию мировых стандартов безопасности, а также комплексно и сба-
лансированно внедрить все компоненты глобальной контртеррористической 
стратегии. Речь идет прежде всего о мерах по устранению причин и условий, 
способствующих распространению терроризма, а также об обеспечении при 
этом защиты прав и свобод человека.

Одним из главных шагов в этом направлении можно считать принятие Го-
сударственной думой Российской Федерации 6 марта 2006 г. базового норматив-
ного правового акта –  Федерального закона «О противодействии терроризму».

Этот закон содержит определение понятия «терроризм», под которым 
понимается «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий» [1].

Кроме того, законом определены правовые основы противодействия 
терроризму.

Взаимодействие органов публичной власти в области противодействия 
терроризму является сложной системой, которая должна быть целостной, 
устойчивой, а также относительно самостоятельной.

Целостность взаимодействия органов публичной власти при противодей-
ствии терроризму обеспечивается императивным закреплением в основном 
законе стране –  в Конституции Российской Федерации –  положения о том, что 
государственная власть в нашей стране едина.
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Устойчивость этого взаимодействия должна обеспечиваться рациональным 
и гибким управлением скоординированных действий органов публичной власти 
по противодействию терроризму на основе Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Относительная самостоятельность должна обеспечиваться конституци-
онным принципом разделения публичной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную.

Координацию деятельности по противодействию терроризму федераль-
ных и региональных органов публичной власти, а также органов местного 
самоуправления осуществляет Национальный антитеррористический комитет, 
образованный Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму» [2].
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