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КОРРУПЦИЯ: ИСТОКИ И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

CORRUPTION: ORIGINS AND STATUS OF THE PROBLEM

I.E. ILICHEV,
Doctor of Technical Sciences, 

Doctor of Law, Professor
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry 

of the Interior of Russia,
Belgorod, Russia)

И.Е. ИЛЬИЧЁВ,
доктор технических наук, 

доктор юридических наук, профессор 
(Белгородский юридический институт 

МВД России имени И.Д. Путилина, 
Россия, Белгород)
ilicigor@yandex.ru

Аннотация: возникновение коррупции относят к временам глубокой древности. Предполагает-
ся, что уже в первобытном обществе возникла традиция подношений «близким к богам» шаманам, 
колдунам, знахарям – в надежде через них добиться расположения к себе милости самих богов. 
Дошедшие до наших времен письменные свидетельства указывают на то, что проявления коррупции 
в Вавилоне, Карфагене, Месопотамии, Древнем Египте, Древнем Китае, Древней Индии, Древнем 
Риме, Древней Греции имели уже достаточно широкое распространение, то есть приобретали, по 
сути, глобальный характер, причем главными коррупционерами были судьи, сборщики налогов и 
иные государственные чиновники. Библия (как Ветхий Завет, так и Евангелие) также описывает 
примеры коррупционного поведения людей, по-видимому, живших во времена ее написания (самым 
известным фактом взяточничества, пожалуй, стал подкуп Иуды Искариота, продавшегося римлянам 
за тридцать сребреников). 

В работе с использованием историко-правового подхода исследуется возникновение, развитие 
и распространение коррупции как глобальной проблемы современности. 

Ключевые слова: коррупция, возникновение, развитие, распространение, общественная 
опасность, противодействие, проблемы.

Для цитирования: Ильичёв И.Е. Коррупция: истоки и состояние проблемы // Проблемы правоох-
ранительной деятельности. 2019. № 4. С. 6–19.

 Abstract: the occurrence of corruption dates back to ancient times. It is assumed that already in primitive 
society a tradition of offering to “close to the gods” shamans, sorcerers, and healers has emerged – in the hope 
through them to achieve the favor of the gods themselves. The written evidence that has reached our times 
indicates that the manifestations of corruption in Babylon, Carthage, Mesopotamia, Ancient Egypt, Ancient 
China, Ancient India, Ancient Rome, Ancient Greece were already quite widespread, that is, they acquired, 
in fact, a global character with The main corrupt officials were judges, tax collectors, and other government 
officials. The Bible (both the Old Testament and the Gospel) also describes examples of corrupt behavior of 
people who apparently lived at the time of its writing (the most famous fact of bribery was probably the bribery 
of Judas Iscariot, who was sold to the Romans for thirty pieces of silver). 

In the work using the historical and legal approach, the emergence, development and spread of corruption 
as a global problem of our time is investigated.
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problems.

For citation: Ilichev I.E.  Сorruption: origins and status of the problem // Problems of Law Enforcement 
Activity. 2019. № 4. Р. 6–19.

Взятка (коррупция – в современном пони-
мании) становится регулярным явлением с 

момента, когда произошло обособление функ-
ций управления в общественной жизни и хозяй-
ственной деятельности, когда у должностного 
лица, чиновника («управленца») появляется 
возможность распоряжаться ресурсами и при-
нимать решения не в интересах общества, а в 
своих собственных интересах. Со временем ут-
вердились и такие формы коррупции, как подкуп 
избирателей и покупка должностей. 

Массовое распространение коррупции в Ев-
ропе начинается с раннего Средневековья, когда 
стали быстро развиваться денежные отношения, 
рост численности государственного аппарата и 
сращивание ветвей государственной власти во-
преки принципам римского права. Понятие «кор-
рупция» в христианской теологии приобретает 
значение «греха» или «дьявольского обольще-
ния», но тем не менее, как писал Фома Аквин-
ский, коррупция в те времена привычно рас-
сматривается как проявление самой сущности 
общества. И именно в средние века появляется 
принципиально новое понимание коррупции как 
антисоциального явления, пронизывающего все 
общество сверху донизу, и как первоосновы лю-
бого отступления от закона.

Характеристику коррупции как глобальной 
проблемы, то есть проблемы для всего совре-
менного человечества, дают соответствующие 
акты Организации Объединенных Наций, Евро-
пейского Союза, других региональных объеди-
нений государств1.

Конвенция Организации Объединенных На-
ций против коррупции2 констатирует: «коррупция 

1 Справочный документ о международной борьбе с кор-
рупцией. Подготовлен Секретариатом ООН. А/ CONF. 169/14. 
1995. 13 April; Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка. Принят 17.12.1979 Резолюцией 
34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН // СПС КонсультантПлюс; Антикоррупционный 
набор инструментов. Глобальная программа против корруп-
ции, принятая Комитетом ООН по контролю над наркотиками 
и предупреждению преступности в июне 2001 года; Двадцать 
принципов борьбы с коррупцией Комитета министров Совета 
Европы от 6 ноября 1997 года; Уголовно-правовая конвен-
ция Совета Европы по борьбе с коррупцией от 27 января 
1999 года.

2 Конвенция Организации Объединённых Наций против 
коррупции / Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассам-
блеи от 31 октября 2003 г. // СПС КонсультантПлюс.

уже не представляет собой локальную пробле-
му, а превратилась в транснациональное явле-
ние, которое затрагивает общество и экономику 
всех стран». 

Поддерживая и развивая данный тезис, вид-
ный американский исследователь коррупцион-
ных проблем Сьюзан Роуз-Аккерман утверждает, 
что коррупция пронизывает и демократическую, 
и автократическую системы правления [1, с. 189]. 
Это означает, что коррупция как социальное яв-
ление присутствует во всех государствах вне 
зависимости от их общественно-политического 
устройства. Исследователь подчеркивает, что 
чем менее развиты институты гражданского об-
щества, тем шире масштабы коррупции в стране. 

«Барометр мировой коррупции», основанный 
на опросе более чем 162 тысяч людей в 119 
странах в 2014–2017 годах, свидетельствует: 
каждый четвертый житель планеты вынужден 
давать взятки чиновникам3. 

Конвенция ООН выражает обеспокоенность 
серьезностью проблем, порождаемых коррупцией. 

Коррупция, согласно преамбуле Конвенции, 
создает угрозы для стабильности и безопасно-
сти общества; ее опасность усугубляется свя-
зями между коррупцией и другими формами 
преступности, в частности организованной пре-
ступностью и экономической преступностью, 
включая отмывание денежных средств, ставит 
под угрозу политическую стабильность и устой-
чивое развитие государств; она наносит серьез-
ный ущерб демократическим институтам, нацио-
нальной экономике и правопорядку. 

Определяя предупреждение и искоренение 
коррупции как обязанность всех государств, 
Организация Объединенных Наций в лице Ко-
миссии по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию и Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности взяла на себя разработку антикоррупци-
онных стандартов. В состав соответствующих 
актов входят Международный кодекс поведения 
государственных должностных лиц4 и Кодекс по-

3 «Барометр мировой коррупции»: каждый четвёртый зем-
лянин даёт взятки // URL https://transparency.org.ru/research/
barometr-mirovoy-korruptsii.

4 Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц / Принят резолюцией 51/59 Генеральной 
Ассамблеи от 12 декабря 1996 года // URL http://www.un.org/
ru/documents/decl.shtml.



Проблемы правоохранительной деятельности  4’19
8

Наука. Теория. Практика

ведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка5. 

Советы Европы принял свой пакет докумен-
тов, ориентирующих государства на борьбу с 
коррупцией. 

Конвенция об уголовной ответственности за 
коррупцию6 и Конвенция о гражданско-право-
вой ответственности за коррупцию7 требуют от 
государств, подписавших данные конвенции, им-
плементации их норм в национальные законода-
тельные системы. 

Глобальный характер проявлений корруп-
ции подтверждает международная организация 
Transparency International. Согласно опросам, ко-
торые проводит эта организация во многих стра-
нах мира (как правило, более ста государств), 
каждый четвертый житель планеты дает взятки. 
Проявления коррупции обнаруживаются во всех 
без исключения обследуемых странах, различия 
имеют лишь количественный, но не качествен-
ный характер. 

По данным Transparency International, оце-
нивавшей индекс восприятия коррупции 
193 стран, в 2018 году группу наименее коррум-
пированных стран возглавляли Дания (1 ме-
сто), Новая Зеландия (2 место); Финляндия, 
Сингапур, Швеция, Швейцария заняли третью 
позицию. Норвегия оказалась на 7 месте, Ни-
дерланды на 8, Канада на 9, Германия, Велико-
британия на 11, США на 22 позиции. Из респу-
блик бывшего СССР Эстония заняла 18 место, 
Литва –  8, Грузия и Латвия  – 41, Белорус-
сия – 70, Армения  – 105, Молдавия – 117, Укра-
ина – 120, Казахстан – 124, Киргизия – 132, Рос-
сия – 138, Азербайджан и Таджикистан – 152, 
Узбекистан – 158, Туркмения – 161. Наихудшие 
результаты у Афганистана, Йемена, Ливии, 
Судана, Сирии8 (заметим – страны, в которых 
похозяйничали или продолжают хозяйничать 
американцы, развалив их экономику), некото-
рых других стран, в том числе таких, в которых 
оказалось просто невозможным собрать необ-
ходимые данные. 

5 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка / Принят резолюцией 34/169 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года // URL http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.
shtml.

6 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 
(ETS № 173) / Заключена в городе Страсбург (Франция) 
27 января 1999 г. // СПС КонсультантПлюс.

7 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию (ETS № 174) / Заключена в городе Страсбург 
(Франция) 4 ноября 1999 г. // СПС КонсультантПлюс.

8 Transparency International: The Corruption Perceptions 
Index 2018 // URL https://gtmarket.ru/ratings/corruption-
perceptions-index/info.

Коррупция в США носит всепроникающий ха-
рактер и является, по мнению самих американ-
цев, второй по величине проблемой США, сразу 
после безработицы [2]. 

Западная Европа – это 28 европейских госу-
дарств (Австрия, Бельгия, Болгария, Велико-
британия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лит-
ва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция 
и Эстония), вошедших в 1992 году в состав эко-
номического и политическое объединения, име-
нуемого «Европейский Союз» (Евросоюз, ЕС). 

Совместный доклад европейского антикор-
рупционного агентства OLAF (от фр. Office de 
Lutte Anti-Fraude) и директората юстиции Евро-
союза за 2013 год констатирует: «Если раньше 
годовой объем хищений из европейских фондов 
составлял сотни миллионов евро, то теперь он 
исчисляется миллиардами… от коррупции стра-
ны ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро, что 
составляет почти одну треть предложенного ЕС 
семилетнего бюджета на 2014–2020 годы. По-
лицией и прокуратурой стран Союза по статьям 
«Злоупотребление служебным положением» 
и «Взятка» в 2013 году возбуждено 67 800 уго-
ловных дел». Для всех стран Евросоюза харак-
терны взяточничество и уклонение от налогов, 
а в Болгарии, Румынии и Италии наибольшее 
распространение получила организованная пре-
ступность9. 

Согласно данным Transparency International, 
в десятку наиболее благополучных государств 
мира входят семь государств Европы: Дания 
(1 место в рейтинге за 2018 год), Финляндия, 
Швеция и Швейцария (3 место), Норвегия (7 ме-
сто), Нидерланды (8 место) и Люксембург (9 ме-
сто)10. 

В 2016 году по данным опроса Евробарометра 
в среднем 76 % опрошенных отметили широкое 
распространение коррупции в своих странах. 
90 % и выше такое мнение поддержали: пред-
ставители Греции (99 %), Италии (97 %), Чехии 
(95 %), Хорватии (94 %), Румынии (93 %), Слове-
нии (91 %), Словакии (90 %) и Португалии (90 %). 
Лично затронутыми коррупцией оказались в 
среднем по Евросоюзу 26 % опрошенных, в том 
числе по 63 % из Испании и Греции, по 57 % из 
Румынии и Кипра, 56 % из Хорватии. Лично зна-
ли тех, кто берет или брал взятки 35 % опрошен-

9 Евросоюз погряз в коррупции // URL http://новости-мира.
ru-an.info.

10 Transparency International: The Corruption Perceptions 
Index 2018 // URL https://gtmarket.ru/ratings/corruption-
perceptions-index/info.



Дискуссионная трибуна

Проблемы правоохранительной деятельности  4’19
9

Наука. Теория. Практика

ных из Литвы, 33 % – из Словакии, 31 % – из 
Греции, 25 % – из Латвии, 24 % – из Хорватии, 
по 21 % – из Венгрии и Кипра, каждый пятый – из 
Болгарии и Чехии. 

В состав самых коррумпированных стран Ев-
росоюза входят Косово (93 место в Индексе вос-
приятия коррупции Transparency International за 
2018 год), Болгария (77 место), Венгрия (64 ме-
сто), Румыния (61 место), Хорватия (60 место), 
Словакия (57 место). 

Коррупция признается в качестве одной из 
главных причин бедности населения Болгарии. 
Европейское антикоррупционное бюро OLAF 
было вынуждено начать в 2015 году 19 рассле-
дований по поводу нецелевого использования 
средств, выделяемых из европейских фондов. 
78 % болгар уверены в том, что коррупция в 
стране мешает развитию бизнеса11. 

Не многим лучше обстоят дела в Венгрии, Ру-
мынии, Хорватии и Словакии. 

Однако и европейские «гранды» – ведущие 
страны Евросоюза не безгрешны. 

В 2014 году британская The Independent сооб-
щала о подкупе офицеров полиции отечествен-
ными преступными сообществами с помощью 
своих людей в масонских ложах. В этом же году 
в очередной раз подверглось критике Министер-
ство обороны Соединенного Королевства – за 
нецелевое использование десятков миллионов 
фунтов стерлингов и уже около 6 миллиардов 
– затрат на неисправное снаряжение, непригод-
ное к использованию оборудование и устарев-
шее программное обеспечение. 

Бывший президент Германии Кристиан Вульф 
оказался под следствием: он обвинялся в том, 
что за время нахождения на посту допустил 28 
эпизодов «злоупотреблений властью» и получе-
ния «личной выгоды от служебного положения». 

Немецкая Deutsche Welle, ссылаясь на агент-
ство DPA, обнародовала информацию о том, что 
по крайней мере три компании из ФРГ давали 
взятки чиновникам из Греции, «проталкивая» по-
ставки своего оружия в эту страну. 

В Италии при восстановлении города Аквил, 
пострадавшего от землетрясения, не только сто-
имость строительства завышалась в 2,5–3 раза, 
но само строительство было выполнено так 
плохо, что многие вновь отстроенные дома ока-
зались не пригодными для проживания. Индия 
была вынуждена расторгнуть сделку на поставку 
итальянских вертолетов из-за многомиллионных 
взяток высокопоставленным чиновникам. Более 
1 миллиарда евро было скрыто от налоговой 

11 Коррупция – главная причина бедности в Болгарии // 
URL https://realist.online/article/korrupciya-glavnaya-prichina-
bednosti-v-bolgarii.

службы Италии местным отделением компании 
Apple. Многочисленные скандалы, включая укло-
нение от уплаты налогов, создание оффшорных 
фирм, создание искусственных препятствий для 
своих конкурентов в бизнесе связаны с именем 
бывшего президента Италии Сильвио Берлуско-
ни. В итоге видный политик в 2015 году был при-
говорен к трем годам тюремного заключения. 

По данным газеты Le Monde, 65 % французов 
считают представителей власти коррупционе-
рами, 85 % населения страны уверены, что все 
действия чиновников направлены на их личное 
обогащение. Процветанию коррупции способ-
ствуют длящиеся годами разбирательства дел 
в судах («антирекорд» составляет 29,4 года), 
что позволяет обвиняемым манипулировать 
фактами, уничтожать улики и влиять на свиде-
телей. К этому следует добавить нехватку судов 
и судей, зависимость прокуроров от власти. В 
совокупности все это де факто делает Францию 
одной из самых коррумпированных стран Се-
верной Европы. 

 Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) объе-
диняет 58 стран и территорий, расположенных 
по периметру Тихого океана, и многочисленные 
островные государства в самом океане. В со-
став АТР входят такие крупные по территории и/
или населению страны, как Австралия, Вьетнам, 
Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, США, 
Япония; значительное число стран входит в со-
став развивающихся государств мира. Регион 
характеризуют в целом высокие темпы эконо-
мического развития, демонстрируемые многими 
государствами, разнообразные интеграционные 
процессы, вытекающее из этого усиление влия-
ния на мировую политику [3]. 

Общую картину состояния коррупции в ре-
гионе дает Transparency International. Согласно 
данным этой организации, в 2016 году около 
900 миллионов человек, проживающих в АТР, 
были вынуждены давать взятки. 

Наиболее высокий уровень восприятия корруп-
ции был выявлен в Камбодже (161 место в рейтин-
ге за 2018 г.), Мадагаскаре и Никарагуа (152 ме-
сто), Бангладеш (149 место), Мексике и России 
(138 место), Эквадоре (114 место), Пакистане и 
Вьетнаме (117 место), Сальвадоре (105 место). 
В этих странах почти две трети опрошенных по-
лучали доступ к государственным услугам через 
взятки чиновникам. Почти треть респондентов 
сообщили о взяточничестве со стороны полиции. 
В других сферах, включая образование и здраво-
охранение, этот показатель был ниже. 

Промежуточные позиции принадлежат Таилан-
ду и Филиппинам (99 место), Индонезии (89 ме-
сто), Китайской Народной Республике (87 место), 
Индии (78 место), Малайзии (61 место). 
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Реже всего с мздоимством сталкивались жи-
тели Сингапура (3 место), Канады (9 место), Ав-
стралии (13 место), Гонконга (14 место), Японии 
(18 место), США (22 место), Республики Корея 
(45 место). 

Показатели, достигнутые Сингапуром, совсем 
недавно еще отсталой и коррумпированной стра-
ной, но в короткий срок победившей коррупцию и 
ставшей финансовым центром Азии [4], уникаль-
ны. Это замечательный пример для подражания 
для всех без исключения государств мира, вклю-
чая, конечно, и Российскую Федерацию. 

Латинская Америка – это 36 государств (в том 
числе Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесу-
эла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминикан-
ская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, 
Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 
Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор и др.), рас-
полагающихся на обеих частях Американского 
континента южнее Соединенных Штатов Амери-
ки, а также на прибрежных островах. 

Коррупция в странах Латинской Америки об-
условлена прежде всего достаточно регулярно 
возникающими политическими потрясениями: 
гражданскими войнами, переворотами, всев-
ластием преступности (наркокартели) и бесси-
лием государственного аппарата, произволом 
чиновников, в том числе самого высокого ран-
га, включая президентов государств (Арнольдо 
Алеман – Никарагуа, Гватемала – Альфонсо 
Портильо, Гаити – Жан Бертран Аристид, Луис 
Гонсалес Макки – Парагвай, Альберто Фухимо-
ри – Перу, Карлос Перес – Венесуэла и др.), а 
также министров, судей, губернаторов и т.д. [5]. 

Наиболее высокий уровень восприятия кор-
рупции был выявлен в Венесуэле (168 место 
согласно рейтингу Transparency International за 
2018 год), Никарагуа (158 место), Гватемале 
(144 место), Мексике (138 место), Боливии, Гон-
дурасе и Парагвае (132 место), Доминиканской 
Республике (129 место), Эквадоре (114 место) 
и Бразилии (106 место), Перу и Сальвадоре 
(105 место). 

В состав «благополучных» государств вошли 
только Уругвай (23 место), Чили (27 место) и Ко-
ста-Рика (48 место). 

Промежуточные позиции заняли Колумбия 
(99 место), Панама (93 место), Аргентина (85 ме-
сто) и Куба (61 место). 

Приведенные данные свидетельствуют: Ла-
тинская Америка по общему уровню коррумпи-
рованности государств мало чем отличается от 
современной Африки (см. ниже). 

На Африканском континенте в 55 государ-
ствах (Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, 
Центральноафриканская Республика, Гана, Гви-
нея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика 

Конго, Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Джибути, 
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Лесото, Ма-
лави, Мали, Марокко, Намибия, Руанда, Саудов-
ская Аравия, Сомали, Судан, Танзания, Уганда, 
Замбия, Зимбабве, Эсватини и др.) проживает 
около миллиарда человек. 

Согласно данным регионального отделения 
Transparency International, Африка остается кон-
тинентом тотальной коррупции: 40 из 55 стран 
имеют показатели ниже средних. 

В число относительно благополучных госу-
дарств входят Руанда (48 место в рейтинге 
Transparency International за 2018 год), Намибия 
(52 место), Оман (53 место), Саудовская Аравия 
(58 место), Сенегал (67 место), Марокко, Тунис 
и Южно-Африканская Республика (73 место), 
Буркина-Фасо, Гана и Кувейт (78 место), Бенин 
(85 место), Свазиленд (89 место), Гайана и Гам-
бия (93 место), Танзания (99 место). 

В состав наиболее коррумпированных го-
сударств входят Алжир и Замбия (105 место), 
Ботсвана, Центральноафриканская Республика 
и Уганда (149 место), Камерун (152 место), Де-
мократическая Республика Конго (161 место), 
Ангола, Республика Конго и Чад (165 место), 
Кот-д’Ивуар, Джибути, , Эфиопия, Гана, Гвинея 
и Папуа-Новая Гвинея (138 место), Лесото, Ма-
лави, Мали, Нигерия и Мавритания (144 место), 
Эритрея (157 место), Мозамбик (158 место), 
Зимбабве (160 место), Экваториальная Гви-
нея, Гвинея-Бисау и Судан (172 место), Йемен 
(176  место), Южный Судан (178 место), Сомали 
(180 – последнее место в рейтинге).

Наиболее коррумпированными население 
считает правоохранительные органы и суды. 
«Во многих странах, например, находящихся в 
конце индекса Анголе, Бурунди и Уганде, мы ви-
дим провал попыток привлечь к ответственности 
коррумпированных госслужащих одновременно 
с запугиванием тех граждан, которые выступают 
против коррупции», – констатирует региональ-
ный директор Transparency International по Аф-
рике Шанталь Увимана [6]. 

Нигерийский ученый Э. О. Ойджо утверждает: 
«по всей Африке выделяются невероятно боль-
шие денежные суммы, достаточные для прове-
дения свободных, справедливых и заслуживаю-
щих доверия выборов, оснащения вооруженных 
сил и полиции, для обеспечения оптимальной 
производительности, модернизации сельского 
хозяйства, реформирования образования, ре-
анимации инфраструктуры, оживления эконо-
мики, модернизации промышленного сектора 
и достижения научно-технического прогресса, 
которые в итоге оседают в частных карманах. 
Последствиями этого являются обесценившаяся 
экономика, немобильные технологии, разрушен-
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ная инфраструктура, плохо оснащенные воору-
женные силы, повсеместная нищета и беспреце-
дентный разбой и бандитизм» [7].

В русской традиции, уходящей в глубину ве-
ков, коррупция ассоциируется с понятиями «ли-
хоимство» и «мздоимство». 

Лихоимствовать (лихоимничать), по 
В.И. Далю, – это «брать взятки, вымогать подар-
ки, приношения по исправлению (исполнению) 
службы, должности своей, пускаться в незакон-
ные поборы, мздоимничать, быть подкупным 
служителем»12. 

Мздоима́ть, мздои́мничать, мздои́мствовать – 
«брать подарки, приношения, взятки, быть про-
дажным человеком». «В земле нашей мздоим-
ствуется, по обычаю»13. 

Дает Владимир Иванович и разъяснение тер-
мина «взятка»: «взятка – срыв, поборы, при-
ношения, дары, гостинцы, прино́сы, пикшеш, 
бакшиш, хабара́, могарычи, плата или подарок 
должностному лицу во избежание стеснений, 
или подкуп его на незаконное дело»14. 

Переводя на современный язык, мздоимство 
есть получение неправомерных преимуществ за 
совершение законных действий, тогда как лихо-
имство есть получение все тех же неправомер-
ных преимуществ, но уже за совершение неза-
конных действий. 

Мздоимство упоминается в русских летописях 
с XIII века. Однако можно полагать, что и в рус-
ских землях, как и везде в мире, корыстные по-
буждения по службе возникли гораздо раньше, с 
появлением управляющих (вождей, князей) и су-
дей. Эти побуждения и стали тем мотивом, кото-
рый толкал (и сегодня толкает) русского чинов-
ника с позиции объективного и добросовестного 
«исправления» (исполнения) службы в пропасть 
лихоимства и мздоимства. 

Высший слой «служилых людей» формиро-
вался в рамках института, который называл-
ся «государев двор». В процессе становления 
единого государства в ХIV–ХV веках произошло 
слияние дворов удельных князей с двором вели-
ких князей московских и образование «государе-
ва двора» как подобия единого государственно-
го аппарата. Этот институт, меняясь, сохранялся 
вплоть до начала XVIII века. В период станов-
ления Московского государства наместничество 
и воеводство держались на кормлениях – си-
стеме содержания и материального поощрения 
государственной бюрократии, занятой в органах 

12 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. В 4-х томах, том второй. – М.: Русский язык, 2002. 
С. 257.

13 Там же. С. 324.
14 Там же. С. 197.

управления на местах. Кормленщик получал 
территорию на «корм» на год-два: он управлял 
территорией, судил население и «кормился», 
взимая поборы в свою пользу. Это открывало 
безграничные возможности для грабежа населе-
ния, а отсутствие долговременной перспективы 
«кормления» подталкивало к грабежу «беспре-
дельному и торопливому»15. 

Коррупция в конце XVI–XVII вв., на заре ста-
новления российской бюрократии, облекалась в 
различные формы. Во-первых, это была так на-
зываемая «почесть», которая заранее предлага-
лась челобитчиком прика́зному служащему для 
успешного ведения дела. Во-вторых, это была 
«благодарность» за конкретную работу с целью 
ее ускорения. В-третьих, это были «посулы» за 
нарушение закона. По понятиям допетровской 
Руси именно посулы и были собственно взятка-
ми в современном смысле этого слова, в то вре-
мя как «почесть» и «благодарность» за скорое 
составление бумаг не преследовались законом 
[8, с. 141–146]. 

«Посулы» и другие подношения прика́зным чи-
новникам в десятки раз превышали жалованье 
из казны, что, безусловно, создавало серьезные 
препятствия для властей в борьбе с волокитой и 
мздоимством, составляющим основной источник 
доходов дьяков и подъячих. 

Уголовным преступлением «посул» (взяточ-
ничество) был признан в период царствования 
Ивана IV по Судебнику 1550 года. В качестве 
наказания за взятку назначалось временное или 
бессрочное заключение в тюрьму. По Судной 
грамоте Ивана Грозного 1561 года судебным чи-
новникам местного земского управления грози-
ла смертная казнь [9, с. 201]. 

Соборное уложение 1649 года содержит во-
просы уголовной ответственности за взяточни-
чество и иные формы проявления корыстных 
злоупотреблений по службе, в том числе и в от-
ношении судебных чиновников [9, с. 102]. 

Серьезнейшие перемены в системе управле-
ния государством вносят реформы Петра I. 

Государь, Царь и Великий Князь всея Руси 
(27.04.1682 – 22.10.1721), Император и Само-
держец Всероссийский (22.10.1721 – 28.01.1725) 
Петр Алексеевич Романов (Петр I) отказывается 
от средневековых принципов вотчинной монар-
хии. При нем впервые в истории России при на-
значении на должность начинают руководство-
ваться не принципом родовитости, а принципом 
компетентности. Продвижение по службе ста-
вится в зависимость от способностей и личных 
заслуг дворянина. Утвержденный в 1720 году Ге-

15 Государственная служба: комплексный подход: учебник 
/ отв. ред. А. В. Оболонский. – М.: Дело, 2009.



Проблемы правоохранительной деятельности  4’19
12

Наука. Теория. Практика

неральный регламент устанавливает структуры 
и штаты государственных учреждений. В целях 
предупреждения взяточничества и других ко-
рыстных злоупотреблений по службе Петр вводит 
новый порядок прохождения государственной 
службы для воевод: одно лицо может замещать 
должность не более двух лет. Установленный 
срок мог быть продлен только в том случае, если 
представлялась челобитная – письменное обра-
щение жителей к царю с ходатайством о продле-
нии полномочий воеводы [10, с. 591]. 

Коррупция при Петре I, помимо традиционно-
го чиновничьего мздоимства, распространяется 
на казнокрадство при заключении государствен-
ных подрядов, истощающее и без того скудную 
вследствие непрерывных войн казну. 

Указом от 23 августа 1713 года Петр вводит 
уголовную ответственность не только за получе-
ние, но и за дачу взятки. 

Указом от 24 декабря 1714 г. «О воспрещении 
взяток и посулов и о наказании за оное» Петр I 
отменяет поместное содержание чиновников и 
повышает их денежное жалование. Делается это 
в целях запрета «всем чинам, которые у дел при-
ставлены великих и малых, духовных, военных, 
гражданских, политических, купеческих, художе-
ственных и прочих, какие звания они ни имеют, 
дабы не дерзали никаких посылов казенных и с 
народа сбираемых денег не брать, торгом, под-
рядом и прочими вымыслами, какого б звания и 
манера ни были, ни своим, ни посторонним ли-
цам, кроме жалованья» [11, Ст. 2871]. 

Указ от 24 декабря 1714 г. ужесточает нака-
зание за совершение чиновниками корыстных 
злоупотреблений по службе, вводит уголовную 
ответственность за пособничество в соверше-
нии корыстного злоупотребления по службе и 
за недонесение о совершении этих преступле-
ний. Против взяточников стали применяться же-
сточайшие меры: битье батогами, клеймление, 
ссылки, казни. 

Воинские Артикулы 1715 года описывают 
должностные преступления: злоупотребление 
властью в корыстных целях (арт. 194), взяточни-
чество (арт. 184). Очень четко формулируются 
составы растраты, присвоения и использования 
в своих интересах денег государственных с со-
вершением подлога в отчетности. 

12 января 1722 года в целях «уничтожить или 
ослабить зло, проистекающее из беспорядков в 
делах, неправосудия, взяточничества и беззако-
ния» Петр учреждает прокуратуру «яко око наше 
о делах государственных». 

Царь не щадил лихоимцев, невзирая на чины, 
звания и заслуги. В разные годы были публично 
казнены сибирский губернатор князь М.П. Га-
гарин, обер-фискал Нестеров. Петербургскому 

вице-губернатору Я.Н. Корсакову за казнокрад-
ство после пыток публично жгли язык, а затем 
отправили в ссылку. Такая же участь постигла и 
сенатора князя Григория Волконского. 

Исключение выпало на долю лишь Александра 
Меньшикова, осыпанного царскими милостями 
(генералиссимус, адмирал, первый Санкт-Петер-
бургский генерал-губернатор, президент Воен-
ной коллегии) и за заслуги, и в память о детской 
дружбе – при том, что и лихоимец Меньшиков 
был один из знатных. Ходили слухи, что от казни 
его спасла лишь ранняя смерть Петра. 

Развивая систему государственного управ-
ления, сопровождающуюся неизбежным ро-
стом числа государственных чиновников, Петр 
пытается добиться от них укрепления испол-
нительной дисциплины (Указ Петра I от 24 ян-
варя 1724 г.), «безволокитного и правого вер-
шения дел» (Указ Юстиц-коллегии от 23 января 
1719 г.). 

В результате проведенной Петром I рефор-
мы законодательства, направленного на борь-
бу с коррупцией в государственном аппарате, 
изменилось содержание понятий лихоимства и 
мздоимства. Под лихоимством стали понимать 
принятие должностным лицом органа государ-
ственной власти и управления взятки за совер-
шение действия или бездействия по службе, 
если при этом происходило нарушение этим 
лицом служебных обязанностей. Если же долж-
ностное лицо за получение не предусмотренно-
го законом вознаграждения совершало деяние 
в пределах круга своих полномочий по службе, 
такое преступление именовалось мздоимством. 

Несмотря на все усилия, во время правления 
Петра I сохранялись почти без изменения подно-
шения в канцеляриях деньгами и натурой «в по-
честь», кормление приказных обедом, плата за 
оформление дел и дача «посулов» [12].

Эпоха дворцовых переворотов, последовав-
ших после смерти Петра I, отнюдь не способ-
ствовала сокращению коррупции, а, напротив, 
только усиливала алчность лихоимцев. 

Императрица Екатерина II, правившая стра-
ной с 1762 по 1796 год, в большей степени 
уделяла внимание не ужесточению санкций за 
совершение корыстных злоупотреблений по 
службе, а обеспечению принципа неотвратимо-
сти наказания за их совершение. При ней де-
нежное жалованье окончательно утвердилось 
для всех категорий государственных служащих, 
а все иные доходы, получаемые в присутствиях, 
приравнивались к взяткам [13]. 

Екатерина заботится о правовом просвеще-
нии чиновничества (Указ от 11 ноября 1766 г. 
«О распубликовании во всем Государстве об 
учиненных наказаниях за взятки и лихоимства», 
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продолжает борьбу с нерадивостью и нерасто-
ропностью чиновников (Указ Сената от 31 июня 
1766 г. «О штрафовании Присутственных мест 
за нерапортование и за неисполнение по по-
сланным указам на сроки»), учреждает систему 
прокурорского надзора «за решением дел во 
всех Департаментах Коллегий» (Указ Екатерины 
II от 9 июля 1767 г.). Она же, со свойственной ей 
расточительностью, за годы правления приво-
дит в крайнее расстройство и истощение финан-
сы Российского государства. Жалованье чинов-
никам выплачивалось с большими задержками, 
что только способствовало дальнейшему росту 
коррупции. 

Как отмечает П.В. Седов, «почесть», «посу-
лы» и прочие виды кормления от дел, стоящие 
у колыбели российского чиновничества, надолго 
определили лицо государственного аппарата, а 
глубоко укоренившиеся «посулы» остались в на-
следство последующему времени» [12, с. 213]. 

Александр I в указе от 18 ноября 1802 г. 
«Об искоренении лихоимства» констатиру-
ет: «пагубное лихоимство и взятки в Империи 
нашей не токмо существуют, но даже распро-
страняются между теми самыми, которые бы 
гнушаться ими и всемерно пресекать их дол-
женствовали». 

В царствование Николая I правительство под-
твердило свое негативное отношение к фактам 
преподнесения подарков чиновникам от частных 
лиц и различного рода обществ. По высочайше-
му повелению Сенат в 1832 г. издал Указ «О вос-
прещении начальствующим лицам принимать 
приношения от общества» [14], считая, что по-
дарки или какие-либо приношения чиновникам 
не должны иметь место в системе государствен-
ного управления.

Новый импульс коррупционные явления в 
системе государственной службы получили 
в связи с переходом к рыночным отношениям 
(последняя четверть XIX – начало XX столетия. 
Наиболее эффективным средством коррумпи-
рования правительственных чиновников стало 
их привлечение к учреждению акционерных об-
ществ, предложение тех или иных должностей 
в советах и управлениях частных фирм. Проис-
ходило «сращивание» промышленной и финан-
совой олигархии с представителями правитель-
ственной бюрократии, что для последних по 
существу являлось завуалированной формой 
подкупа. 

В связи с этим в декабре 1884 г. Алексан-
дром III был утвержден указ «О порядке совме-
щения государственной службы с участием в 
торговых и промышленных товариществах и 
компаниях» [15]. В соответствии с этим указом 
государственная гражданская служба высших 

должностных лиц признавалась несовместимой 
с их участием в торговых и промышленных то-
вариществах и компаниях. Они не имели права 
исполнять обязанности поверенных в делах про-
изводственных и коммерческих объединений. 

Несмотря на постоянное совершенствование 
российского законодательства в XIX – начале 
XX столетий [16], реальных успехов в борьбе с 
коррупцией достигнуто не было. Напротив, в на-
чале XX века не только в России, но и в других 
странах наблюдался всплеск взяточничества. 
Это было связано с военными поставками, сдел-
ками с недвижимостью и повсеместным ростом 
численности чиновничества. 

Е.И. Голованова объясняет высокий уровень 
коррумпированности царских чиновников, с од-
ной стороны, их низким профессиональным 
уровнем, с другой – алчностью высокооплачи-
ваемых сановников и бедственным положением 
низшего чиновничества, рядовых канцелярских 
служащих. По этой причине различного рода 
злоупотребления, взяточничество и казнокрад-
ство допускали все без исключения, кому позво-
ляла занимаемая должность16. 

Справедливость требует признать, что из 
этого общего правила находились и заметные 
исключения. В число людей, прославивших-
ся особой нетерпимостью к коррупции, входил 
известный реформатор, министр финансов 
С. Витте. Когда раскрылось, что директор Де-
партамента железнодорожных дел Министер-
ства финансов В. Максимов получал взятки от 
известного дельца С. Мамонтова, высокопо-
ставленный чиновник был немедленно уволен 
в отставку. Были безжалостно уволены и чи-
новники Минфина, получавшие деньги от Пе-
тербургского международного банка, хотя его 
директор А. Ротштейн считался близким Витте 
человеком. 

По оценке С.В. Касьянова, распространен-
ность коррупции среди государственных служа-
щих царской России в начале ХХ века – в годы 
Русско-японской и Первой мировой войн – была 
более высокой, чем в среде чиновников зару-
бежных государств. Это обстоятельство, по мне-
нию автора, стало одной из причин февральских 
событий 1917 года и отречения от престола царя 
Николая II [17]. 

Временное правительство, рожденное Фев-
ральской революцией 1917 года, просущество-
вало, сменившись при этом четырежды, менее 
восьми месяцев. Примечательно, что за этот ко-
роткий срок бесславного и трагического правле-

16 Голованова Е. И. Правовые основы борьбы с коррупци-
ей в России в XVI – XIX вв. : Историко-правовое исследова-
ние: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – 187 с.
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ния (ликвидация монархии) оно сумело сформи-
ровать Чрезвычайную следственную комиссию, 
которой было поручено расследование корруп-
ции в высших эшелонах царской власти. К лету 
1917 г. члены комиссии констатировали, что не 
находят в действиях подследственных никако-
го состава преступления. Председатель прави-
тельства А. Керенский был вынужден признать, 
что и в действиях «Николая II и его супруги не 
нашлось состава преступления»17. 

Перелом в истории России, связанный с Фев-
ральской революцией 1917 года и последовав-
шей вскоре за ней Октябрьской революцией, 
смена политической организации общества 
отразились как на характере коррупционных 
проявлений, так и на отношении властей к кор-
рупции. 

 Оценки проявлений и противодействия кор-
рупции в советский период истории России не-
редко носят субъективный характер, связанный 
с личным отношением авторов к тому времени и 
событиям того времени. 

Нередко при этом советский период воспри-
нимается авторами слишком общо, без учета 
политических и экономических особенностей 
разных этапов существования советской Рос-
сии (гражданская война, послевоенная разруха, 
«военный коммунизм», НЭП (новая экономи-
ческая политика), коллективизация сельского 
хозяйства, индустриализация, Великая Отече-
ственная вой на, послевоенное восстановление 
народного хозяйства, политическая «оттепель», 
«развитой социализм», «застой»), которые, без-
условно, оказывали влияние и на характер кор-
рупционных проявлений, и на масштабы корруп-
ции в стране. 

Гражданская война в России (октябрь 1917 – 
октябрь 1922) как следствие обострения про-
тиворечий между пролетариатом и классом 
капиталистов, национализации средств произ-
водства, банков и крупной недвижимости разво-
рачивалась на фоне истощения коррумпирован-
ной экономики, работавшей в условиях, когда в 
войну были брошены почти 16 миллионов ра-
бочих и крестьян, представителей интеллиген-
ции, оторванных от семей и материального про-
изводства (при общей численности населения 
180,6 млн чел.). Потери составили более 2,25 
миллионов солдат [18, глава 2]. Цинизм корруп-
ции этого периода, характерный для всех уча-
ствовавших в войне стран, связан прежде всего 
с военными поставками воевавшим армиям. В 
России в связи с этим родилась поговорка «Кому 
война, а кому мать родна». 

17 Романов Б. Коррупция в России в 1825 – 1917 годах // 
URL http://www.proza.ru/2011/06/05.

Борьба новой власти с контрреволюцией 
включала в себя и противодействие коррупции. 
В отсутствие новой нормативной базы решения 
принимались с учетом «политической целесоо-
бразности». Так, 2 мая 1918 г. Московский рево-
люционный трибунал рассмотрел дело четырех 
сотрудников следственной комиссии, обвиняв-
шихся во взятках и шантаже, и приговорил их к 
шести месяцам тюремного заключения. Узнав-
ший об этом Председатель Совета народных ко-
миссаров (СНК) В.И. Ленин настоял на пересмо-
тре дела. При повторном рассмотрении ВЦИК 
(Всероссийский Исполнительный Комитет) при-
говорил троих обвиняемых уже к десяти годам 
лишения свободы. 

По инициативе Ленина СНК 8 мая 1918 г. из-
дал декрет «О взяточничестве»18. 

Декрет СНК стал первым в Советской России 
правовым актом, предусматривавшим уголов-
ную ответственность за взяточничество. Поку-
шение на получение или дачу взятки Декрет 
приравнивал к совершенному преступлению. 
Не был забыт и классовый подход: если взятко-
датель принадлежал к имущему классу и стре-
мился сохранить свои привилегии, то он приго-
варивался «к наиболее тяжелым и неприятным 
принудительным работам», а все его имущество 
подлежало конфискации [19, с. 77]. 

Гражданская война ввергла измученную ми-
ровой войной экономику в разруху. В стране 
начался массовый голод, с ним пришли болез-
ни и эпидемии. В этих условиях правительство 
издает ряд декретов, формирующих полити-
ку «военного коммунизма»: устанавливается 
всеобщая трудовая повинность, у зажиточных 
крестьян изымаются «излишки» продоволь-
ствия для последующего распределения между 
голодающими и остронуждающимися. Основ-
ной формой коррупции в этот период (1918 – 
1921 гг.) становится присвоение и спекуляция 
продовольствием. 

«Новая экономическая политика» (НЭП, март 
1921–1928 гг.), пришедшая на смену «военному 
коммунизму», остановила разруху, заменила 
продразверстку продналогом, укрепила денеж-
ные отношения и рубль, способствовала разви-
тию внутреннего рынка. Коррупция разросшего-
ся вдвое чиновничьего аппарата обрела формы 
освобождения от обложения налогом богатого 
крестьянина, записав его в бедняки, «поддерж-
ки» предпринимательства – как законного, так и 
незаконного. 

В период НЭПа произошло становление 
и закалка новой советской номенклатуры со 

18 Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» 
// СПС КонсультантПлюс.
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специ фическими ценностями. Эта прослойка 
не имела уважения к закону, но почитала силу 
и власть. Занимаемые посты использовались 
для укрепления собственного положения и лич-
ной наживы. 

Тем не менее Новая экономическая полити-
ка способствовала коллективизации сельского 
хозяйства, создала предпосылки для индустри-
ализации страны. 

Индустриализация как процесс форсирован-
ного наращивания промышленного потенциала 
СССР (1928–1941 гг.) вернула страну в состав 
высокоразвитых стран, обеспечила технические 
и технологические условия для победы над вра-
гом в ходе Великой Отечественной войны. 

Индустриализация решала стратегические 
задачи, связанные в первую очередь с обеспе-
чением безопасности государства в условиях 
надвигающейся новой мировой войны. На удов-
летворение насущных потребностей населения 
у государства просто не хватало необходимых 
ресурсов, в первую очередь финансовых. 

В этих условиях параллельно с индустриали-
зацией в стране стал развиваться подпольный 
частный бизнес – «теневая экономика». Теневая 
экономика производила пользующиеся спросом 
у населения товары, в основном качественные 
ткани, одежду, дамские сумки, обувь, иные това-
ры народного потребления. 

Производимые в теневом секторе товары про-
давались через государственные магазины, тем 
самым в коррупционные отношения втягивался 
персонал «доверенных» учреждений торговли. 
«Прикрытие» деятельности мелких «теневиков» 
осуществлялось через местное начальство. 
Крупные теневики пользовались неафишируе-
мой поддержкой республиканского и союзного 
руководства. В систему прикрытия теневого биз-
неса оказались втянутыми и правоохранитель-
ные органы всех уровней. 

В годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) коррупция приобрела формы хищения 
оружия, продовольствия, обмундирования, сна-
ряжения, горючего и других материалов. 

3 марта 1942 г. Госкомитет обороны СССР 
принял постановление № 1379с «Об охране 
военного имущества Красной Армии в военное 
время»19. 

Согласно указанному постановлению, за хи-
щение оружия, продовольствия, обмундирова-
ния, снаряжения, горючего и других материалов, 
а также за их умышленную порчу устанавлива-

19 Постановление Государственного Комитета Обороны от 
3 марта 1942 г. № ГОКО-1379с «Об охране военного имуще-
ства Красной Армии в военное время» // URL https://pandia.
ru/text/80/349/33025.php.

лась высшая мера наказания – расстрел с кон-
фискацией всего имущества преступника.

Теневая экономика продолжала существовать 
и развиваться и в послевоенный период, причем 
не только в период восстановления разрушен-
ного войной хозяйства, но и в более поздние 
времена, вплоть до распада СССР. В 1986 году 
оборот теневой экономики оценивался в 10 мил-
лиардов рублей. 

В течение всего периода нахождения у власти 
И.В. Сталина в стране формировалась строго 
ранжированная система привилегий, которая 
постоянно совершенствовалась, а сами при-
вилегии расширялись как по объему, так и по 
качеству. Для номенклатуры за счет государ-
ства строилось лучшее жилье, обеспечивалось 
специальное медицинское и санаторное об-
служивание, велось снабжение лучшим продо-
вольствием, предоставлялись государственные 
дачи, устанавливались специальные пенсии 
(персональные пенсии союзного и республикан-
ского значения), даже похороны производились 
на особых кладбищах по особому разряду [20]. 
Коррупция, в отличие от прежних времен, ста-
ла привилегией партийно-государственной но-
менклатуры. 

После Сталина численность номенклатуры 
продолжала увеличиваться, соответственно 
росли и масштабы специфической номенкла-
турной партийно-государственной коррупции. 
«О реальном противодействии такой коррупции 
не могло быть и речи, поскольку главным ее 
субъектом была сама власть. При этом офици-
альная партийная власть «активно боролась» с 
коррупцией, объявляя ее «социальным явлени-
ем, порожденным условиями эксплуататорского 
общества» [21]. 

Период правления Н.С. Хрущева (1953–
1964 гг.) характеризуется либерализацией 
внутриполитической обстановки («хрущевская 
оттепель», децентрализация управления: уч-
реждение совнархозов – аналога современ-
ных федеральных округов, покорение космоса 
(С.П. Королев, Юрий Гагарин)). Начинается 
строительство «хрущевок» – бесплатного жи-
лья эконом-класса для жителей городов. Про-
возглашается лозунг «Нынешнее поколение 
советских людей будет жить при коммунизме». 
Наступление коммунизма планировалось в 
1980 году. 

Реформы Хрущева привели к дальнейшему 
росту госпартаппарата, как следствие – к даль-
нейшему росту масштабов коррупции в стране. 

Правление Л. И. Брежнева (1964–1982 гг.) оз-
наменовалось возвратом к централизованной 
системе управления экономикой. Продолжался 
бесконтрольный рост бюрократического аппара-
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та. Застой в политике, вызванный дряхлением 
Политбюро ЦК КПСС, сопровождался замедле-
нием темпов развития экономики. 

В последние годы советской власти матери-
альной основой коррупции в стране стал де-
фицит, острая нехватка основных продоволь-
ственных и промышленных товаров народного 
потребления. На дефиците наживались и мел-
кие чиновники, и высокопоставленные. Почти 
феодальные отношения стали складываться в 
среднеазиатских республиках, в закавказских 
республиках процветал теневой бизнес. Жерт-
вой и первого, и второго становился в первую 
очередь рядовой гражданин. 

Выдвиженец «снизу», из Ставропольского 
края, комсомольский активист М.С. Горбачев, на 
долю правления которого пришлись 1985–1991 
годы, оказался безвольным руководителем. Это 
им «руководила» Раиса Максимовна – «первая 
леди» государства. 

По мнению Е.В. Христининой, именно мас-
штабная коррупция, ставшая неизменным спут-
ником жизни советского общества, стала одной 
из причин той легкости, с которой распался Со-
ветский Союз [22]. 

В данном утверждении есть свой резон, хотя 
это не вся правда о распаде СССР [23]. 

Системный кризис первых лет постсоветского 
периода не мог не отразиться на состоянии кор-
рупции в стране. Среди государственных служа-
щих процветали некомпетентность, элементар-
ная безграмотность, отсутствие управленческой 
культуры, как следствие – массовая коррупция. 
Этому благоприятствовала безграмотная и без-
ответственная приватизация государственной 
собственности: росчерком пера «верховного 
главнокомандующего» или премьер-министра 
огромные богатства переходили в собствен-
ность «просто так» или за «смешные» деньги. 

Ситуация стала меняться с приходом к власти 
Президента В.В. Путина. 

Отмечая достигнутую к 1995 году стабиль-
ность в экономике, Президент в Послании Феде-
ральному Собранию был вынужден констатиро-
вать: «Особенностью последнего времени стало 
то, что наша недобросовестная часть бюрокра-
тии (как федеральной, так и местной) научилась 
потреблять достигнутую стабильность в сво-
их корыстных интересах. Стала использовать 
появившиеся у нас, наконец, благополучные 
условия и появившийся шанс для роста не об-
щественного, а собственного благосостояния». 
Президент предостерег: «Многим чиновникам 
кажется, что так будет всегда. Должен их огор-
чить. В наши планы не входит передача страны 
в распоряжение неэффективной коррумпиро-
ванной бюрократии». 

Доктор социологических наук М.В. Шедий 
утверждает, что в современной России корруп-
ция проявляет себя на макро- и микроуровнях. 

На макроуровне, полагает автор, коррупция 
представляет собой специфический социаль-
ный институт, который тесно связан с другими 
социальными институтами – политическими, 
экономическими, культурными. 

На микроуровне коррупция выступает как ре-
зультат несогласованности между «социально 
признанными целями» (к успеху, богатству) и 
социально организованными средствами их до-
стижения. 

В современной России, утверждает М.В. Ше-
дий, коррупция обрела характер одного из видов 
социальных отношений. Их особенность состоит 
в использовании общественных ресурсов (в том 
числе и власти) для достижения индивидуаль-
ных целей20.

Признание стремления к успеху, богатству 
«социально признанными целями» отражает 
утверждение в обществе психологии рыночных 
отношений. Отношений, которые определяются 
как «массовая культура». 

В Россию массовая культура пришла гораздо 
позже, чем в страны Запада. Это было предо-
пределено как экономическими причинами (пла-
новая экономика), так и господствовавшей идео-
логией, отвергавшей массовую культуру. 

Генезис и социальные свойства массовой 
культуры одним из первых на Западе исследо-
вал голландский социолог и писатель Эрнест 
ван ден Хааг, он же стал и одним из первых 
критиков массовой культуры как общественного 
явления. Автор формулирует безрадостный вы-
вод из своего исследования: «Может показаться 
парадоксальным само рассуждение о массовой 
культуре как о плоде подавления и вместе с тем 
его орудии. Она вовсе не выглядит подавлен-
ной, наоборот, в глаза бросается ее необуздан-
ность. Однако кажущийся парадокс исчезает, как 
только мы поймем, что оглушительный грохот, 
хриплый вой и крики – всего лишь попытка за-
глушить отчаянный вопль пропадающего втуне 
дара, вопль подавленной личности, обреченной 
на <духовное> бесплодие» [24]. 

Ученый разъясняет основания для своих вы-
водов. 

Массовая культура (как материальная – пред-
меты потребления, так и духовная – современ-
ная литература, музыка, кино, телевидение и 
т.д.) рассчитана на среднего человека. Массовое 
искусство стремится к тому, чтобы его творения 
соответствовали уровню его зрителя. Но сред-

20 Шедий М. В. Коррупция как социальное явление: социо-
логический анализ: дис. … д-ра социол. н. – М., 2014. – 393 с.
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него человека, обладающего средним вкусом, в 
природе не существует. Среднее – это понятие 
чисто статистическое. А продукт массового про-
изводства, который в какой-то степени отражает 
вкусы чуть ли не всех, полностью не отвечает 
ничьему вкусу. Отсюда – ощущение насилия над 
личностью, которое и находит смутное выраже-
ние в теориях о сознательной порче вкуса. 

Именно здесь кроется опасность массовой 
культуры: она осуществляет малозаметное для 
непросвещенного ума, но мощнейшее психоло-
гическое воздействие, которое иначе как массо-
вым оболваниванием населения назвать трудно. 
Оболваниванием потому, что оно ориентирует 
людей не на высокие образцы и стандарты, при-
знаваемые и развиваемые интеллектуальной 
элитой общества, массовая культура ориенти-
рует на образцы и стандарты, понятные и легко 
воспринимаемые остальной частью общества, 
которая рыночной экономикой (а за ней и вне-
дряемой этой экономикой массовой культурой) 
воспринимаются не как граждане, не как лич-
ности с собственным, неповторимым, стремя-
щимся к развитию интеллектом, а как безликие 
потребители усредненных, стандартных, мас-
совых товаров и услуг. «И такое конвейерное 
производство, расфасовка и распределение по 
полочкам людей и их образа жизни уже суще-
ствует. Большинство людей всю жизнь кое-как 
гнездится в стандартных, непрочных жилищах. 
Они рождаются в больницах, едят в закусочных, 
играют свадьбы в ресторанах отелей. После 
кратковременного лечения они умирают в боль-
ницах, потом недолго лежат в моргах и кончают 
свой путь в крематориях. При всех этих случаях 
– да разве только при этих! – во внимание при-
нимается лишь экономия да деловитость, а не-
повторимость и целостность бытия безжалостно 
изгоняются», констатирует голландский ученый. 

Особую опасность, констатируют уже россий-
ские ученые, несут людям средства массовой 
информации. Они оказывают сильное влияние 
на формирование общественного мнения, ход 
политических процессов, на социализацию мо-
лодого поколения, его мировоззрение, культур-
ные приоритеты и сознание. 

Опасность СМИ проявляется не только в том, 
что они формируют определенную реальность, 
сконструированную искусственно и через мани-
пулятивные механизмы внедряемую в сознание 
масс, но прежде всего в том, что поток инфор-
мации, идущий через СМИ, часто носит крайне 
негативный характер, разрушающий психику, ду-
ховный мир, культурные ценности и нормы под-
ростков, молодежи [25]. 

Ратифицировав процитированные выше меж-
дународные акты в сфере противодействия 

коррупции, включая Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции21, Рос-
сийская Федерация тем самым приняла на себя 
обязательства по их соблюдению и применению 
их положений в законодательстве и практике 
предупреждения и борьбы с коррупцией. 

Государственную политику предупреждения 
и противодействия коррупции формулирует На-
циональная стратегия противодействия корруп-
ции22. 

Правоотношения в сфере предупреждения 
и противодействия коррупции регулируют фе-
деральные законы «О противодействии кор-
рупции», «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». 

В Российской Федерации сформирована си-
стема противодействия коррупции. 

Принят Типовой кодекс этики и служебного по-
ведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих. 

Российская Федерация, как один из подписан-
тов Европейской Конвенции, в 2001 году при-
няла Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма». 

Тем не менее состояние противодействия 
коррупции и сегодня не удовлетворяет запросам 
общества. 

Значительный общественный резонанс полу-
чают «громкие» коррупционные процессы: быв-
шего министра экономического развития Алек-
сея Улюкаева, представителей региональных и 
муниципальных политических элит. 

Одиозные масштабы приобретает вывод в 
оффшоры банковского капитала, массовое при-
обретение банкирами собственности и второго 
гражданства в «удобных» иностранных государ-
ствах (Великобритания, Мальта и т.п.). Показа-
тельным в этом отношении является судебный 
процесс по делу о хищениях в тульском банке 
«Первый экспресс» . 

По результатам выполненного социологи-
ческого исследования М.В. Шедий приходит к 
выводу о том, что «государственные структуры, 
имея возможность устанавливать регуляции, 
не предусмотренные законодательством, зача-
стую строят свои внутренние структуры и проце-
дуры таким образом, чтобы иметь возможность 

21 Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции» // СПС КонсультантПлюс.

22 Национальная стратегия противодействия коррупции / 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 г. № 460 // СПС КонсультантПлюс.
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взимать дополнительные доходы от деятель-
ности различного рода в виде сборов, пошлин, 
а также теневых выплат. При этом главные по-
литические организации, такие как Правитель-
ство, Парламент, не используют имеющиеся в 

их распоряжении механизмы, которые могли бы 
значительно ограничить коррупцию» [26]. К это-
му выводу трудно добавить что-то, хотя бы от-
части оправдывающее сложившуюся в стране 
ситуацию.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ ПО НОВОМУ 
УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА

RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST SPIRITUALLY-MORAL 
HEALTH OF THE PERSON UNDER THE NEW CRIMINAL CODE 
OF THE KYRGHYZ REPUBLIC: THE COMPARATIVE ANALYSIS 

AND USE OF POSITIVE EXPERIENCE

Аннотация: в статье проводится сравнительно-правовой анализ преступлений против духов-
но-нравственного здоровья личности по уголовному законодательству одной из стран, входящих в 
СНГ – Кыргызской Республики. В настоящее время, в период всемирной глобализации и широкого 
распространения информационных технологий, вопросы нравственного благополучия становятся 
как никогда актуальными и острыми. Серьезными угрозами, стоящими перед всеми без исключения 
государствами мира, являются посягательства на нравственное благополучие несовершеннолетних: 
детская порнография, вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, проституция не-
совершеннолетних и малолетних, совращение несовершеннолетних (педофилия) в сети Интернет, 
приватные онлайн секс-чаты с участием несовершеннолетних. Рассмотрены диспозиции составов 
исследуемой категории преступлений, квалифицированные и особо квалифицированные признаки 
таких деяний и проведено сравнение их с аналогичными деяниями в Уголовном кодексе Российской 
Федерации, а также виды наказаний за их совершение. На основании проведенного анализа авторами 
сформулированы предложения отечественному законодателю и правоохранительным органам по оп-
тимизации действующего уголовного законодательства и практики его применения в рассматриваемой 
сфере. В частности, одним из таких изменений может стать выделение в Уголовном кодексе РФ деяний 
против общественной нравственности в области сексуальных отношений в самостоятельную главу.
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Abstract: in the article it is conducted the comparative legal analysis of crimes against spiritually-moral 
health of the person under the penal legislation of one of the countries entering into the CIS – the Kyrghyz 
Republic. Now, because of the world globalization and a wide spreading of information technology the 
matters of moral well-being are becoming very actual and sharp. The serious threats, without an exception, 
facing all the world states are encroachments on moral well-being of minors: a child pornography, involving 
minors in employment by prostitution, minor and juvenile prostitution, seduction of minors (pedophilia) in 
the Internet network, and private online sex chats with participating minors. The authors considered the 
dispositions of corpus delicti of a researched category of the crimes, the qualified and especially qualified 
signs of such acts and conducted their comparison with similar acts in the Criminal code of the Russian 
Federation and also the kinds of punishments for committing them. On the basis of the conducted analysis 
the authors also formulated the offers to the domestic legislator and law enforcement bodies on optimisation 
of the current penal legislation and practice of its application in the considered sphere. In particular, one 
of such changes can become the allocation in the Criminal code of the Russian Federation of acts against 
public morals in the field of sexual relations in the independent chapter.
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«Мы строим справедливое 
общество свободных и равных людей.

В гражданской войне победит тот, 
кто будет руководствоваться 
нравственными принципами».

А.В. Захарченко, 
первый глава 

Донецкой народной республики 

С началом XXI века в мире все заметнее и 
очевиднее для многих наблюдается небла-

гоприятная тенденция по накоплению межнаци-
ональных, межэтнических, межгосударственных 
противоречий и конфликтов, кроме того, обо-
стряются старые и возникают все новые угрозы 
и вызовы человечеству. Это, безусловно, угрозы 
экономической нестабильности, террористи-
ческая, экологическая, информационная и ряд 
иных не менее серьезных угроз всему миру. Од-
ной из таких угроз, представляющих значитель-
ную опасность нравственному благополучию на-
селения, являются преступные посягательства 
на общественную нравственность в области сек-
суальных отношений. 

В настоящее время, в период всемирной гло-
бализации и широкого распространения инфор-

мационных технологий вопросы нравственного 
благополучия (а в особенности несовершенно-
летних в первую очередь!) становятся как ни-
когда актуальными и острыми. Так, только лишь 
некоторыми проблемами в этой области явля-
ются детская порнография, вовлечение несо-
вершеннолетних в занятие проституцией, про-
ституция несовершеннолетних и малолетних, 
совращение несовершеннолетних (педофилия) 
в сети Интернет, приватные онлайн секс-часты 
с участием несовершеннолетних, не говоря уже 
о привычных нам проституции и незаконной пор-
нографии.

Сказанное подтверждают и данные статистики. 
Согласно сведениям МВД России на территории 
страны с января по сентябрь 2019 года было за-
регистрировано 1485 преступлений, связанных 
с изготовлением порнографических материалов 
(ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ), причем количе-
ство таких деяний по сравнению с таким же пери-
одом прошлого года выросло на 26,1 % [7].

Однако, несмотря на столь, казалось бы, оп-
тимистичные на первый взгляд цифры, многими 
исследователями отмечается ряд неразрешен-
ных до сих пор проблем в этой сфере, а именно 
высокая степень латентности, противодействие 
со стороны организованной преступности, кор-
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рупция в правоохранительных органах, несо-
вершенство действующего законодательства, 
отсутствие устоявшейся судебно-следственной 
практики  по анализируемой категории престу-
плений [3; 4; 5].

Целью настоящего сравнительно небольшого 
исследования является изучение особенностей 
уголовной ответственности за деяния, направ-
ленные против общественной нравственности 
в области сексуальных отношений, по законо-
дательству Кыргызской Республики и использо-
вание его положительного опыта в оптимизации 
отечественного уголовного законодательства.

Почему мы выбрали для изучения уголовное 
законодательство именно этой страны? Ответ 
лежит на поверхности. Кыргызская Республика 
одной из первых на постсоветском простран-
стве осуществила судебную реформу. Так, в ее 
рамках в 2016 и 2017 годах в стране было при-
нято 17 кодексов и законов, в том числе, но-
вые Уголовный кодекс, Уголовно-исполнитель-
ный, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс 
о нарушениях, Кодекс о проступках, Закон о 
пробации и другие законы. В связи с этим для 
нас несомненный интерес представляет новый 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики и в 
особенности его нормы, регламентирующие 
ответственность за деяния против обществен-
ной нравственности в области сексуальных 
отношений. Перейдем непосредственно к их 
анализу.

Вначале отметим, что в УК Кыргызской Респу-
блики (далее – УК Киргизии), принятом 2 февраля 
2017 года и  вступившим в действие с 1 января 
2019 года, образована глава 26 «Преступления 
против духовно-нравственного здоровья лич-
ности», в которой предусмотрено три статьи: 
«Вовлечение в занятие проституцией» (ст. 166), 
«Содействие проституции и разврату» (ст. 167), 
«Вовлечение несовершеннолетнего в порнобиз-
нес» (ст. 168)1. Разберем подробнее некоторые из 
приведенных составов преступлений. 

В частности, диспозиция ч.1 ст. 166 УК Кир-
гизии предусматривает в качестве основных 
признаков действия по вовлечению в занятие 
проституцией либо принуждение к занятию 
проституцией, совершенные путем применения 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, 
или угрозы его применения, уничтожения либо 
повреждения имущества, шантажа или обма-
на, при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 161 и 162. Квали-

1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 
2017 года № 19 (в редакции Закона КР от 15 мая 2019 года 
№ 62). [Электронный ресурс] – Режим доступа - http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527

фикация изменяется при совершении данного 
деяния: 1) в отношении заведомо несовершен-
нолетнего; 2) группой лиц либо группой лиц по 
предварительному сговору; 3) с причинением 
по неосторожности тяжкого вреда. То есть в ча-
сти первой рассматриваемой статьи угадыва-
ется попытка киргизского законодателя отгра-
ничить указанное деяние от составов половых 
преступлений, то есть изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального характера. 
Также очевидно, что здесь нет такого признака, 
как в ст. 240 УК РФ «организованной группой» 
(хотя стоит отметить, он ранее наличествовал 
в прежнем УК Киргизии 1997 года, в ч. 2 ст. 260 
(вовлечение в занятие проституцией)). В то же 
время присутствует признак «с причинением по 
неосторожности тяжкого вреда». Примечатель-
но, что анализ содержательного толкования 
признака «с применением насилия или угрозой 
его применения» (ч. 2 ст. 240 УК РФ), под кото-
рым, как известно, понимается нанесение побо-
ев, причинение легкого и средней тяжести вре-
да здоровью, истязание жертвы при отсутствии 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных 
ч. 2 ст. 117 УК РФ, и применение насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, или угрозы его 
применения (ч. 1 ст. 166 УК Киргизии), совпада-
ют между собой. Что касается наказания за со-
вершение рассматриваемого преступления, то 
по ч.1 ст. 166 УК Киргизии предусмотрен штраф 
VI категории или лишение свободы II категории. 
Интересно, что штраф в Киргизии исчисляется 
в расчетных показателях. Согласно ст. 2 Зако-
на Кыргызской Республики «О расчетном пока-
зателе» его размер составляет 100 сомов [9]. 
Таким образом, возвращаясь к анализируемой 
норме, в соответствии со ст. 68 УК Киргизии он 
будет составлять по VI категории: для несовер-
шеннолетних – от 1200 до 1400 расчетных по-
казателей (примерно от 110 000 до 128 000 ру-
блей, для других физических лиц – от 2600 
до 3000 расчетных показателей (примерно от 
238000  до 274000 рублей). То есть это немного 
превышает тот размер штрафа, который уста-
новлен в санкции ч.1 ст. 240 УК РФ – до двухсот 
тысяч рублей, но следует помнить, что в УК РФ 
не предусмотрено в ч.1 ст. 240 квалифицирую-
щих признаков. В свою очередь, лишение сво-
боды II категории, в соответствии с ч. 3 ст. 70 
УК Киргизии составляет для несовершеннолет-
них – от одного года шести месяцев до двух лет 
шести месяцев, для других физических лиц – от 
двух лет шести месяцев до пяти лет. 

Кроме того, следует указать на наличие тако-
го квалифицирующего признака в рассматрива-
емой норме, а также в статье 168, как «заведомо 
несовершеннолетнего». Стоит отметить, что в 
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2012 году отечественным законодателем2 ана-
логичный признак из отечественного уголовного 
кодекса был исключен, в том числе из ст.ст. 240, 
241 УК РФ, также он исчез из прежних редакций 
ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ. Не вдаваясь в 
дискуссию относительно целесообразности или 
нецелесообразности исключения признака «за-
ведомости» из указанных выше норм УК РФ, в 
силу несколько иного предмета рассмотрения в 
настоящей работе, отметим тот факт, что ранее 
действовавший УК Киргизии 1997 года в ст. 260 
предусматривал признак не только в «отноше-
нии несовершеннолетнего», но и «в отношении 
малолетнего».

Заметим, что субъектом этого, а также осталь-
ных преступлений против духовно-нравственного 
здоровья личности является физическое вменяе-
мое лицо, которому до совершения преступления 
исполнилось шестнадцать лет (ст. 30 УК Кирги-
зии). Как видно по возрасту привлечения лица к 
уголовной ответственности, здесь все аналогич-
но отечественному уголовному законодательству. 

Далее для нас представляет большой инте-
рес ст. 168 УК Киргизии, где установлена ответ-
ственность за вовлечение заведомо несовер-
шеннолетнего в порнобизнес. Так, диспозиция 
ч.1 этой нормы выглядит следующим образом: 
«Вовлечение заведомо несовершеннолетнего 
в действия, связанные с изготовлением пред-
метов порнографического характера, или в ка-
честве исполнителей для участия в меропри-
ятиях порнографического характера, а равно 
изготовление произведения, изображающего 
несовершеннолетнего в эротической или порно-
графической ситуации, или копий такого произ-
ведения». Исходя из приведенной диспозиции 
можно заключить, что в определенной степени 
рассматриваемое деяние охватывает частич-
но действия, описанные нашим законодателем 
в статьях 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних» 
и 242.2 УК РФ «Использование несовершенно-
летнего в целях изготовления порнографических 
материалов или предметов». Среди остальных 
квалифицирующих признаков, содержащихся в 
данной статье и отличающихся от российского 
законодательства, нам хотелось бы особо выде-
лить совершение деяния «родителем или иным 
лицом, на которое законом возложены обязан-

2 Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях усиления ответственности за преступления сексуаль-
ного характера, совершенные в отношении несовершенно-
летних» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 05.03.2012. № 10. Ст. 1162.

ности по воспитанию несовершеннолетнего, а 
равно педагогом или другим работником обра-
зовательного, воспитательного, лечебного либо 
иного учреждения, на которое законом возложе-
ны обязанности осуществлять надзор за несо-
вершеннолетним». 

Подводя итог анализу уголовного законода-
тельства Кыргызской Республики в сфере про-
тиводействия преступлениям против обществен-
ной нравственности, сформулируем следующие 
предложения российскому законодателю и пра-
воохранительным органам:

1. Прежде всего необходимо пересмотреть 
расположение составов преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 240-242.2 УК РФ, входящих в главу 
25 «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности» путем трансфор-
мации в главу 18 «Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы лично-
сти» или же (что представляется более оптималь-
ным) выделения составов преступлений против 
общественной нравственности в самостоятель-
ную главу, расположив ее следом за главой 18 
УК РФ. Так, например, сделано законодателем в 
УК Кыргызской Республики, где глава 26 «Престу-
пления против духовно-нравственного здоровья 
личности» следует непосредственно за главой 25 
«Преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы». Данное положение 
также основывается на том, что, как показывает 
практика, многие правоохранители испытывают 
существенные затруднения в правильной квали-
фикации содеянного виновным, верном опреде-
лении объекта посягательства. Этот тезис под-
тверждается и другими учеными [1; 2]. 

2. Следует по аналогии, как это сделано, на-
пример, в ст. 168 УК Киргизии, дополнить статьи 
242.1 и 242.2 Уголовного кодекса РФ призна-
ком «совершенное родителем, педагогическим 
работником либо иным лицом, на которое за-
коном возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего», что безусловно повы-
шает степень общественной опасности соде-
янного и повлечет за собой более серьезную 
ответственность. 

3. Необходимо вернуться к вопросу о созда-
нии на государственном уровне в структуре по-
лиции специальных подразделений по противо-
действию преступлениям против общественной 
нравственности (полиция нравов), как это было 
сделано, в частности, в 2013 году в Киргизии. По-
лагаем, что образование таких отделов целесоо-
бразно начать с крупных городов, прежде всего, 
Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся свое-
образными центрами в стране по совершению 
рассматриваемых деяний (организация занятия 
проституцией, вовлечение в занятие проституци-
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ей). В свою очередь, если взять, например, объ-
емы детской порнографии в интернете, то они, к 
сожалению, не сокращаются, напротив, наблю-
дается резкая тенденция к их росту [3]. То же ка-
сается и совращения малолетних и несовершен-
нолетних педофилами в глобальной сети и иных 
противоправных деяний против общественной 
нравственности с использованием информацион-
ных технологий. С этим следует что-то делать и 
как можно быстрее. Поэтому сотрудникам право-
охранительных органов следует для предупреж-
дения совершения таких преступлений активнее 
осуществлять мониторинг социальных сетей и 
сомнительных сайтов на предмет выявления и 
привлечения виновных лиц к ответственности, 
как это, в частности, делается на Западе, где та-
кой мониторинг – эффективное средство по сбо-
ру доказательственной информации.

1 ноября 2019 года вступили в силу основные 
положения закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О связи» и Федеральный за-
кон «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» от 1 мая 2019 года, 
известные как закон о надежном (безопасном) 
Рунете3. Основная цель закона – обеспечить дол-

3 Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» // Российская газета. 2019. № 97.

госрочную и устойчивую работу интернета в Рос-
сии в случае враждебных действий других стран, 
направленных на нарушение действия сетевых 
сервисов внутри страны.

Полагаем, что вступление в силу данных из-
менений в приведенные выше законы будет 
способствовать защите российского сегмента 
интернета не только от блокирования «некоторы-
ми иностранными государствами», но и как свое-
образный первый шаг в деле обеспечения нрав-
ственной безопасности российского общества, и, 
прежде всего, нравственного благополучия несо-
вершеннолетних.

Мы отнюдь не случайно выбрали слова Алек-
сандра Владимировича Захарченко, первого 
главы ДНР, в качестве эпиграфа к нашей статье. 
Перефразируя слова этого неординарного, муже-
ственного и стойкого человека, государственного 
деятеля, применимо уже к большой России мож-
но сказать следующее: «Мы должны построить 
справедливое общество свободных и равных лю-
дей. При этом в битве за будущее победит тот, кто 
будет руководствоваться нравственными принци-
пами». Поэтому в этой битве  за нравственное 
благополучие населения, и в первую очередь 
подрастающего поколения, необходимы и до-
пустимы все средства, в том числе среди важ-
нейших уголовно-правовые и организационные. 
Главное – только не упустить драгоценное время.
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Аннотация: освобождение несовершеннолетних лиц от отбывания лишения свободы с замеще-
нием наказания принудительным помещением их в специальные учреждения (ч. 2 ст. 92 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) судами применяется редко. Причинами этого является, по нашим 
результатам исследования, высокая конкуренция его с условным осуждением, а также не совсем 
четкая и недостаточно полная нормативно-правовая регламентация исполнения такой меры. В 
этой связи, возможно, есть необходимость выработки иной принудительной меры, представляю-
щей собой особые условия воспитания, ограждающие несовершеннолетних правонарушителей от 
дальнейшей криминализации. Такой мерой может выступать помещение несовершеннолетнего, 
освобожденного от наказания, в центр временного содержания для несовершеннолетних право-
нарушителей. Данный участок принудительного воспитания представлен в виде краткосрочного 
реабилитационного воздействия на несовершеннолетних лиц в особых условиях педагогического 
режима и воспитания. Он предусматривает ограждение несовершеннолетних правонарушителей 
от криминального влияния и создает организационные и педагогико-социальные предпосылки для 
выбора оптимальных форм дальнейшей их социализации. Учреждения полиции в виде центров 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не имеют аналогов в совре-
менной правовой действительности, способных так же оперативно быть примененными для ограж-
дения делинквента от деструктивной социальной микросреды, привития положительных привычек, 
связанных с распределением временных ресурсов, возвращением в учебный процесс. Требуется 
правовое регулирование применения данного участка профилактической работы в рамках уго-
ловно-правовых отношений, возникающих в связи с совершением несовершеннолетними лицами 
преступлений небольшой и средней тяжести. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, центр временного содержания, 
воспитание.

Для цитирования: Тазетдинов Р.Р. О применении принудительных мер воспитательного воз-
действия в отношении несовершеннолетних // Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. 
№ 4. С. 25–28.

 Abstract: releasing of minors from imprisonment with the punishment replacement by forcibly placing them 
in special institutions are rarely used by the courts. The reasons for this are, according to our research results, 
its high competition with the use of probation by the courts, and also the legal regulation for the implementation 
of such a measure is not quite clearly and sufficiently fully developed. In this regard, perhaps, there is a need 
to develop another coercive measure, which represents special conditions of education that protect juvenile 



Проблемы правоохранительной деятельности  4’19
26

Наука. Теория. Практика

offenders from further criminalization. Such a measure may be the placement of a juvenile delinquent in a 
temporary detention center for juvenile offenders. This area of compulsory education is presented in the form of 
a short-term rehabilitative impact on minors in the special conditions of the pedagogical regime and education. It 
provides for the protection of juvenile delinquents from criminal influence and creates organizational, pedagogical 
and social prerequisites for choosing the optimal forms for their further socialization. Police institutions in the 
form of temporary detention centers for juvenile delinquents have no analogues in modern legal reality, which 
can also be quickly used to protect the delinquent from the deconstructive social microenvironment, to instill 
positive habits associated with the distribution of temporary resources, and return to the educational process. 
The legal regulation of the use of this section of preventive work in the framework of criminal law relations 
arising in connection with the commission of minor crimes by minor and medium gravity is required.

Keywords: minor, offense, temporary detention center, education.

For citation: Tazetdinov R.R. On the issue of coercive educational measures applying against minors 
// Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. Р. 25–28.

В процессе взросления несовершеннолет-
него происходит изменение его личности 

в результате постоянного взаимодействия с 
окружающей действительностью. Как результат 
влияния криминальных детерминантов данное 
развитие принимает окрас девиантного ха-
рактера. И в определенный период наступает 
момент, когда основной инструмент профилак-
тического воздействия в виде беседы по тем 
или иным причинам перестает оказывать свой 
должный эффект. Возникает необходимость в 
применении средства экзистенциального ха-
рактера, не имеющего ничего общего с теми 
средствами, которые применялись в отноше-
нии делинквента ранее. Подобным средством 
может выступать любое общественное вме-
шательство, способное изменить устоявши-
еся, привычные социально и психологически 
обусловленные синергетические реалии бытия 
ребенка. Однако результат такого экзистенци-
ального воздействия обусловлен выбором та-
кого средства. Так, лишение свободы является 
наиболее мощным средством ограничительно-
го воздействия. Однако оно скорее приведет к 
тем негативным изменениям в личности несо-
вершеннолетнего, которые будут доминировать 
либо иметь выраженное внешнее проявление, 
преобладать в мотивации выбора поведения 
или формировании фона в социальной ориен-
тации. И в данном случае возникает необходи-
мость перехода от применения «изоляции от 
общества» к «ограждению от активного крими-
нального влияния – криминализации», что тре-
бует выработки особых государственных мер в 
отношении несовершеннолетних.

Такими мерами, применяемыми в отношении 
нарушивших уголовный запрет несовершенно-
летних лиц, могут выступать принудительные 
меры в виде помещения их в центр временного 
содержания для несовершеннолетних правона-

рушителей (далее – ЦВСНП), а также направ-
ления в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа (далее – СУВУ ЗТ). 
В данных учреждениях реализуется указанный 
принцип «ограждения от криминализации», ос-
нованный на особых условиях содержания и 
воспитания несовершеннолетних правонару-
шителей.

Однако применение названных средств огра-
ничено законодательно, не всегда отвечает тре-
бованиям обеспечения благополучия ребенка, 
учитывает опыт истории формирования в Рос-
сии практики специфической посткриминальной 
«социализации» несовершеннолетних лиц. 

Статистические данные указывают на то, что 
судами Республики Башкортостан (далее – РБ) в 
первом полугодии 2019 года от уголовного нака-
зания на основании ч. 2 ст. 92 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК РФ) были 
освобождены только 8 несовершеннолетних [1]. 
При этом за совершение общественно опасных 
деяний, предусмотренных Уголовным кодексом 
РФ, до достижения возраста привлечения к уго-
ловной ответственности принудительная мера в 
виде помещения в СУВУ ЗТ, вне уголовно-пра-
вовых отношений, была применена в отношении 
57 несовершеннолетних или на 7 раз больше, 
чем в отношении первой категории несовершен-
нолетних. При этом несовершеннолетними за 
указанный период было совершено 250 (+25) 
преступлений средней тяжести и 109 (+32) тяж-
ких преступлений [5].

Примененный нами метод анализа эмпириче-
ского материала дает право сделать некоторые 
выводы, указывающие на то, что существующие 
ныне правовые варианты применения указан-
ных институтов (ЦВСНП, СУВУ ЗТ) не всегда 
вписываются в жизненные реалии и не всегда 
учитывают возникшую необходимость примене-
ния особых условий воспитания.
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Проследим на примере: несовершеннолетняя 
З. (15 лет) 25.10.2018 поставлена на профилак-
тический учет как несовершеннолетняя, совер-
шившая антиобщественные действия [6], т.к. она 
не посещала учебные занятия в школе, распоря-
жалась своим свободным временем полностью 
самостоятельно, законный представитель пере-
стала быть авторитетом для нее. 

В ходе самовольных уходов несовершенно-
летняя З. выезжала за пределы РБ и соверша-
ла преступления, были возбуждены уголовные 
дела.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде 
комиссия вышла с ходатайством об освобожде-
нии несовершеннолетней З. от наказания с на-
правлением в СУВУ ЗТ, на основании ч. 2 ст. 92 
УК РФ [2].

На необходимость применения особых ус-
ловий воспитания указывали все имеющиеся 
данные: несовершеннолетняя З. не признавала 
авторитета своей матери, школу не посещала, 
совершала самовольные уходы из семьи, совер-
шала преступления. То есть вместо получения 
образования и социализации в семье и школе 
З. оказалась вне рамок естественной социали-
зации, а также принудительной опеки, контроля 
и воздействия. Это привело к ситуации кримина-
лизации несовершеннолетней З.

В рамках рассмотрения уголовного дела, 
возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 
ст. 150 УК РФ в отношении совершеннолет-
ней М., и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ – несовершен-
нолетней З., судья осознавал необходимость 
незамедлительного «ограждения от криминали-
зации» несовершеннолетней З. При этом учиты-
вался факт совершения преступления в группе 
лиц с участием совершеннолетней обвиняемой 
М., которая вовлекла несовершеннолетнюю З. в 
совершение хищения. Однако конструкция ч. 2 
ст. 92 УК РФ предусматривает помещение несо-
вершеннолетнего лица в СУВУ ЗТ только в слу-
чае осуждения его к лишению свободы. В соот-
ветствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ лишение свободы 
не может быть назначено несовершеннолетне-
му осужденному, совершившему в возрасте до 
шестнадцати лет преступление небольшой или 
средней тяжести впервые. 

Пятнадцатилетняя несовершеннолетняя З. 
совершила преступление средней тяжести, 
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ впер-
вые, в связи с чем ей не могло быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, и, соответ-
ственно, поместить ее в СУВУ ЗТ правовых ос-
нований не было.

Решением суда несовершеннолетняя была 
признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и 

освобождена от наказания с применением к ней 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, согласно ст. 90 УК РФ [4].

Следующим своим постановлением по делу 
7-3/2019 от 15.03.2019, продолжая заседание, су-
дья в целях предупреждения последующих пра-
вонарушений со стороны несовершеннолетней 
З. принимает решение о помещении ее в ЦВСНП 
МВД по РБ сроком до 30 суток на основании ст. 
22 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

При этом указанный закон предусмотрел ис-
черпывающий перечень из шести категорий не-
совершеннолетних, которые могут быть поме-
щены в ЦВСНП, и данный перечень не включает 
несовершеннолетних, освобожденных от уголов-
ного наказания на основании ч. 1 ст. 92 УК РФ.

Таким образом, в указанной ситуации, учи-
тывая личность несовершеннолетней З., ее 
криминологические характеристики, а именно: 
возраст, подверженность к манипуляции со сто-
роны старших по возрасту лиц, ее образ жиз-
ни, отсутствие контролирующего воздействия 
со стороны законного представителя, возникла 
необходимость применения принудительной 
меры воспитательного воздействия, которая 
находилась бы между предупреждением и по-
мещением в СУВУ ЗТ и выражалась бы в поме-
щение в ЦВСНП, и суды имели бы возможность 
применять указанную меру.

Несовершеннолетняя З. содержалась в 
ЦВСНП с 15.03.2019 по 14.04.2019. За это вре-
мя с ее стороны грубых нарушений правил 
поведения допущено не было, на замечания 
реагировала адекватно. Проявила себя как дис-
циплинированная, отзывчивая, трудолюбивая 
несовершеннолетняя. Причиной, повлекшей со-
вершение правонарушений несовершеннолет-
ней З., послужило отсутствие должного контроля 
и воспитания со стороны семьи [3].

Таким образом, в данное время назрела не-
обходимость применения профилактических и 
коррекционных возможностей ЦВСНП в отно-
шении несовершеннолетних, освобожденных 
от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия. Особая про-
фессиональная деятельность ЦВСНП сочетает 
в себе реализацию краткосрочного восстанови-
тельного воздействия на несовершеннолетних 
лиц в особых условиях педагогического режима 
и воспитания, Она предусматривает огражде-
ние несовершеннолетних правонарушителей от 
криминального влияния и создает организаци-
онные и педагогико-социальные предпосылки 
для выбора оптимальных форм дальнейшей их 
социализации
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЧАЛЬНИКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД 

РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE 
ACTIVITY OF THE CHIEF OF TERRITORIAL BODY OF THE 

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AT THE DISTRICT 
LEVEL

Аннотация: территориальные органы МВД России на районном уровне являются нижним, 
основным звеном в системе органов внутренних дел (далее – ОВД). Основной целью их  создания 
является обеспечение  правопорядка в обществе, защита прав и законных интересов граждан, их 
собственности,  противодействие преступности и обеспечение общественной безопасности. Данные 
органы подчиняются территориальным органам МВД России, созданным на уровнях субъектов РФ, и 
действуют в пределах границ муниципального образования, его части или нескольких образований, 
а также на отдельных особо важных объектах. Возглавляет их деятельность начальник, который 
осуществляет свою деятельность на основе единоначалия. В его компетенцию  входит несколько 
групп полномочий: полномочия по организации деятельности территориального органа МВД России 
на районном уровне и управлению им; полномочия по взаимодействию с вышестоящим органом  и 
иными органами МВД России; полномочия по взаимодействию с другими органами и организациями 
при осуществлении своей деятельности. 

В статье рассматриваются особенности  и признаки управленческой деятельности, выявляются  
отдельные проблемы, возникающие при реализации начальником территориального органа МВД 
России на районном уровне полномочий по организации деятельности территориального органа 
МВД России на районном уровне и управлению им, предлагаются пути решения данных проблем.

Ключевые слова: органы внутренних дел, деятельность органов внутренних дел, правоох-
ранительные органы, начальник территориального органа МВД России.
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Рассматривая полномочия начальника терри-
ториального органа МВД России на район-

ном уровне, можно сделать вывод, что основной 
целью его деятельности является организация 
эффективного функционирования вверенного 
ему органа, то есть осуществление управленче-
ской деятельности. 

Понятие «управленческая деятельность» 
дает Д.В. Двинских, который под данным тер-
мином понимает процесс, в результате которо-
го организация осознает поставленные цели и в 
соответствии с ними решает вопросы наиболее 
эффективной организации своей деятельности. 
При этом главным элементом, который должен 
осуществлять управление данным процессом, 
является руководитель организации [1, с. 88]. 

В теории управления понятие управленческой 
деятельности включает в себя деятельность ру-
ководителя организации по руководству коллек-
тивом, то есть деятельность, направленную на 
организацию труда каждого конкретного члена 
коллектива, а также деятельность по объеди-
нению усилий членов коллектива для решения 
общих задач1. 

Ученые, занимающиеся исследованиями в 
сфере управления, выделили целый ряд при-
знаков, который присущ управленческой дея-
тельности. Так, А.Д. Ульянов выделяет такие 
признаки, как:

1 Организация управления органами внутренних дел: 
учебник / под общ.ред. А.М. Кононова, И.Ю. Захватова. 2-е 
изд., доп. и перераб. - М., 2013. С. 35.

- наличие управляющего субъекта, который 
обладает законными полномочиями по регули-
рованию деятельности подчиненных ему лиц;

- осуществление данной деятельности в стро-
гом соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами;

- создание условий выполнения деятельно-
сти исполнителями (организационных, ресурс-
ных и др.);

- упорядочение деятельности подчиненных 
подразделений путем разработки типовых поло-
жений организационных структур, взаимосвязей 
между структурными элементами2.

Управленческая деятельность осуществля-
ется планомерно и регулярно и направлена на 
поддержание порядка в системе, ее стабильно-
сти и оптимального функционирования с наи-
большим коэффициентом полезного действия. 
Поэтому приемы и методы, которые используют 
лица, осуществляющие данную деятельность, 
могут меняться по мере необходимости, в зави-
симости от внутренних потребностей организа-
ции и внешних изменений жизнедеятельности 
общества.

В структуре органов МВД России управлен-
ческая деятельность осуществляется начальни-
ками территориальных органов МВД России на 
всех уровнях системы. При этом, как отмечает 
У.К. Болдырев, «чем выше этот уровень, тем 

2 Ульянов А. Д, Никитин М. Н. Организация деятельности 
руководителя территориального органа МВД России: учебн. 
пособ. - М., 2016. С. 16.
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больший объем управленческих функций реа-
лизуют соответствующие руководители и подчи-
ненные им аппараты управления» [2, с.106]. То 
есть, чем выше уровень органа государственной 
власти в системе государственных органов, тем 
больше у него организаторских функций, при 
этом самый главный орган (в случае с системой 
органов МВД России им выступает Министер-
ство внутренних дел РФ) выполняет преимуще-
ственно организационные функции. 

При осуществлении управленческой деятель-
ности руководитель территориального органа 
МВД России выполняет ряд функций, таких как 
аналитическая, информационная, планирования, 
учета, контроля, ресурсного обеспечения, органи-
зационная, управленческая и другие [3, с. 88]. 

Каждая из функций подразумевает выполне-
ние конкретных действий, с помощью которых 
происходит ее реализация. Так, выполнение 
информационной функции подразумевает сбор 
и аналитическую обработку информации, посту-
пающей из различных источников, а также пере-
дачу части информации вышестоящим органам, 
органам государственной власти, местного са-
моуправления, средствам массовой информа-
ции и гражданам в соответствии с действующим 
законодательством. Данная функция может реа-
лизовываться через целый ряд действий:

- изучение нормативных правовых актов;
- изучение ненормативной документации си-

стемы МВД России;
- организацию проведения различных меро-

приятий;
- оказание методической помощи подчинен-

ным и доведение до них оперативной информа-
ции;

- сбор отчетности с подчиненных и ее анали-
тическая обработка;

- составление отчетов о деятельности рай-
онного ОВД для предоставления вышестоящим 
органам;

- предоставление информации средствам 
массовой информации о текущей деятельности 
районного ОВД;

- ответы на обращения граждан и осуществле-
ние их личного приема и т.д.

Выполнение функции ресурсного обеспече-
ния заключается в том, что начальник терри-
ториального органа МВД России на районном 
уровне занимается материально-техническим 
обеспечением вверенного ему органа. Для этого 
он осуществляет такие действия, как:

- подпись договоров, соглашений в пределах 
своих полномочий;

- установление денежного содержания со-
трудников в пределах выделенных материаль-
ных средств;

- распределение материально-технических 
средств между подразделениями территори-
ального органа МВД России на районном уров-
не и т.д.

Управленческая деятельность начальника 
территориального органа МВД России на район-
ном уровне направлена на обеспечение эффек-
тивного функционирования данного органа. Она 
обусловлена и напрямую вытекает из тех задач, 
которые призван решать территориальный ор-
ган МВД России на районном уровне. Начальник 
территориального органа МВД России на рай-
онном уровне должен таким образом осущест-
влять управленческую деятельность, чтобы его 
подчиненные могли наиболее эффективно ре-
шать внешние задачи, реализовывая цель соз-
дания территориального органа.

Организация управленческой деятельности 
территориального органа МВД России на рай-
онном уровне представляет собой сложную 
функциональную систему, связывающую вое-
дино усилия различных подразделений, кото-
рые путем решения различных задач стремятся 
к единой цели – обеспечению правопорядка в 
обществе, защиты прав и законных интересов 
граждан, их собственности, противодействия 
преступности и обеспечения общественной без-
опасности. Начальник территориального органа 
МВД России на районном уровне через реализа-
цию своей компетенции реализует компетенцию 
данного органа, являясь его легальным предста-
вителем.

Однако при реализации начальником терри-
ториального органа МВД России на районном 
уровне управленческой деятельности существу-
ют отдельные проблемы, которые мешают эф-
фективному ее осуществлению. Одной из таких 
проблем является проблема передачи полномо-
чий от начальника к подчиненным.

Каждый территориальный орган МВД России, 
в том числе и территориальные органы МВД Рос-
сии на районном уровне, имеет собственную 
внутреннюю организационную структуру, на 
которую опирается начальник при реализации 
возложенных на него задач. В частности, в при-
казе МВД России от 5 июня 2017 г. № 3553 ука-
зано, что начальник территориального органа 
МВД России на районном уровне имеет заме-
стителей, обязанности между которыми распре-
деляются начальником, который также вправе 
передавать им часть своих полномочий (пп. 3 

3 Приказ МВД России от 05.06.2017 № 355 «Об утверж-
дении Типового положения о территориальном органе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне» (Зарегистрировано в Минюсте России 
12.07.2017 № 47380) [Электронный ресурс] Режим доступа 
- http://www.pravo.gov.ru



Проблемы правоохранительной деятельности  4’19
32

Наука. Теория. Практика

п.16). По поводу данной нормы многие ученые 
высказываются крайне негативно, указывая на 
существующие проблемы в данной сфере. Так, 
п.13 рассматриваемого документа устанавли-
вает, что начальник территориального органа 
МВД России на районном уровне не только руко-
водит данным органом на основе единоначалия, 
но и несет персональную ответственность за вы-
полнение задач, возложенных на данный орган. 
При этом начальник территориального органа 
МВД России на районном уровне, обладая воз-
можностью по передаче части своих полномо-
чий своим заместителям, не может снять с себя 
ответственность за выполнение данных полно-
мочий. Рассматривая данное положение дел, 
В.П. Божьев отмечает, что в таком случае речь 
необходимо вести не о передаче полномочий, а 
о передаче конкретных функций. Следователь-
но, можно говорить и о делегировании ответ-
ственности. В целом соглашаясь с замечанием 
В.П. Божьева, необходимо отметить, что в таком 
случае нарушается принцип единоначалия, на 
котором построена система МВД России.

В то же время необходимо согласиться с за-
мечанием о том, что за заместителями началь-
ника территориального органа МВД России на 
районном уровне должны быть четко закрепле-
ны полномочия, поскольку это позволит выстро-
ить более организованную и упорядоченную 
внутреннюю систему данного органа.

Еще одна проблема, на которую хотелось бы 
обратить внимание, – это проблема норматив-
ного регулирования деятельности начальника 
территориального органа МВД России на рай-
онном уровне. Деятельность начальника тер-
риториального органа МВД России на район-
ном уровне должна осуществляться в строгом 
соответствии с действующими нормативными 
актами. В советский период существования 
России многими учеными отмечалась тенден-
ция приоритета применения на практике подза-
конных актов, не считаясь с тем, насколько ве-
домственные нормативные акты соответствуют 
закону. В настоящее время Россия стремится 
стать правовым государством, что прямо зафик-
сировано в преамбуле действующей Конститу-
ции РФ, которая также зафиксировала норму о 
высшей юридической силе Конституции РФ и 
ее прямом действии. Поэтому деятельность на-
чальника территориального органа МВД России 
на районном уровне должна в первую очередь 

соответствовать Конституции РФ, федераль-
ным законам, законам субъектов РФ, принятым 
в пределах их компетенции. И только потом на-
чальник территориального органа МВД России 
на районном уровне должен руководствоваться 
нормативными актами, непосредственно регу-
лирующими его деятельность. Такая позиция 
должна присутствовать у всех без исключения 
государственных служащих, поскольку осу-
ществление своей деятельности в строгом со-
ответствии с нормативными актами с учетом 
их иерархии будет способствовать формирова-
нию в России истинно правового государства. 
Тем не менее, в системе МВД России у отдель-
ных начальников территориальных органов 
МВД России на районном уровне наблюдают-
ся тенденции к формализованности деятель-
ности, предпочтению буквального исполнения 
ведомственных нормативных актов, без учета 
норм Конституции РФ и федеральных законов, 
что является недопустимым.

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что управленческая деятельность 
имеет сложную структуру и реализуется через 
выполнение начальником территориального 
органа МВД России на районном уровне возло-
женных на него задач. Организация управлен-
ческой деятельности подразумевает наличие у 
данного должностного лица широкого спектра 
знаний по теории управления, менеджменту, 
психологии и т.д. Он должен обладать органи-
заторскими способностями, умением находить 
общий язык с подчиненными. Начальник терри-
ториального органа МВД России на районном 
уровне вправе передавать часть своей ком-
петенции своим заместителям, а также иным 
сотрудникам, однако при этом он несет персо-
нальную ответственность за общий результат 
работы своих подчиненных. Следует также от-
метить, что чрезмерная загруженность началь-
ников территориальных органов МВД России на 
районном уровне, большой объем возложенных 
на них задач, значительное количество рутин-
ной работы способствуют профессиональному 
выгоранию начальников территориальных ор-
ганов полиции. Поэтому им необходимо перио-
дически проходить переподготовку с целью по-
вышения своей квалификации, направленную 
на получение новых знаний в своей сфере, при-
менение новых методик, повышение интереса к 
выполняемой работе.
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Аннотация: в данной статье автором сделаны попытки осветить тему квалификации престу-
плений, совершаемых в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, с учетом последних изменений законодательства. Часто следователи в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого перечисляют все пункты Правил, которые были нарушены 
или не соблюдены водителем транспортного средства. Это неверно, в процессуальных документах, 
составляемых следователями в процессе расследования по данной категории дел, необходимо 
указывать только те нарушения, которые находятся в причинной связи с наступившими послед-
ствиями, так как именно они образуют признаки состава преступления. Объективная сторона для 
исследуемого нами вида преступлений (ст. 264 УК РФ) является наиболее изменчивой, специфичной, 
составляющая предмета доказывания может выражаться в нарушении правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств; причинении тяжкого вреда здоровью человека, смерти 
одного человека либо двух и более лиц и наличии причинной связи между деянием и наступившими 
последствиями. Состав преступления, предусмотренного ст. 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, является материальным и в процессе доказывания по уголовному делу доказыванию 
подлежат все вышеперечисленные элементы. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
предмет доказывания, транспортное средство.

Для цитирования: Веселов А.В. К вопросу о квалификации преступлений, совершаемых в
сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств // Проблемы право-
охранительной деятельности. 2019. № 4. С. 34–40.

Abstract: in this article, the author will attempt to highlight the topic of qualifying crimes committed in the
field of road safety and vehicle operation, taking into account recent changes in legislation. Often, investigators 
in a decision to bring as an accused list all the points of the Rules that were violated or not observed by 
the driver of the vehicle. This is not true, in the procedural documents drawn up by investigators during the 
investigation of this category of cases, it is necessary to indicate only those violations that are causally related 
to the consequences that have arisen, since they constitute signs of a crime. The objective side for the type 
of crime we are investigating (Article 264 of the Criminal Code of the Russian Federation) is the most volatile, 
specific, the component of the subject of proof can be expressed in violation of the rules of the road or the 
operation of vehicles; causing serious harm to human health, the death of one person or two or more persons 
and the existence of a causal link between the act and the consequences. The offense under Article. 264 of 
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the Criminal Code, is material and in the process of proof in a criminal case, all of the above elements are 
subject to proof.

Keywords: crimes committed in the field of road safety and vehicle operation, subject of proof, the 
main fact, road traffic, vehicle.

For citation: Veselov A.V. Тo the question of the qualification of crimes brought in the field of safety of 
road traffic and vehicle operation // Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. Р. 34–40. 

Предмет доказывания по уголовным делам 
о преступлениях, связанных с нарушени-

ем правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, весьма специфичен, и 
эту специфичность устанавливают уголовно-пра-
вовые нормы. Именно уголовная правовая нор-
ма и ее специфичность диктуют, в каком именно 
направлении должна идти поисковая деятель-
ность следователя, в чем именно эта поисковая 
деятельность будет заключаться в рамках уста-
новления предмета доказывания. С.В. Власова 
указывает, что содержание обстоятельств, кото-
рые подлежат доказыванию по уголовному делу, 
уточняется, конкретизируется диспозицией ста-
тьи Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее - УК РФ), на основании которой осущест-
вляется квалификация деяния лица, совершив-
шего преступление [1, с. 77]. Успех при определе-
нии структуры и отдельных элементов предмета 
доказывания возможен только при условии, если 
в качестве основных критериев предмета будут 
использованы признаки материально-правового 
состава преступления.

Специфику направленности в процессе соби-
рания доказательства по преступлениям, нами 
рассматриваемым, определяет также объект дан-
ных преступлений. В качестве объекта преступле-
ния, связанного с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, 
выступает безопасность дорожного движения и 
эксплуатации автотранспорта, городского элек-
тротранспорта, тракторов и иных самоходных 
машин. В качестве непосредственного объекта 
данного вида преступления выступают безо-
пасные условия дорожного движения и автомо-
бильного, и коммунального транспорта. Соглас-
но ФЗ «О безопасности дорожного движения»1 
безопасность дорожного движения – состояние 
данного процесса, которое отражает уровень за-
щищенности участников процесса движения от 
дорожно-транспортных происшествий и их по-
следствий. В качестве дополнительного объек-
та выступают здоровье и жизнь потерпевшего.

1 Федеральный закон «О безопасности дорожного дви-
жения» № 169-ФЗ от 10 декабря 1995 г. (с изменениями и 
дополнениями) [Электронный ресурс] – Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

Правила дорожного движения РФ определяют 
дорожно-транспортное происшествие как собы-
тие, которое возникло в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участи-
ем, при котором погибли или ранены люди, по-
вреждены транспортные средства, груз, соору-
жения2. Дорожно-транспортное происшествие, 
естественно, отличается от дорожно-транспорт-
ного преступления ввиду того, что последнее 
вызывает последствия, которые предусмотрены 
ст. 264 УК РФ.

В процессе расследования дел изучаемой 
нами категории необходимо устанавливать, ка-
кие именно правила дорожного движения были 
нарушены и в чем именно выразилось данное 
нарушение. В качестве основного правового 
акта, который регулирует порядок движения и 
регламентирует порядок допуска транспортного 
средства к эксплуатации, выступают Правила 
дорожного движения Российской Федерации, 
которые были утверждены постановлением Со-
вета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 и вве-
дены в действие с 1 июля 1994 г. Кроме того, 
безопасность движения и эксплуатации транс-
портных средств регулируется и рядом других 
нормативных актов3, значимость которых нельзя 

2 Правила дорожного движения РФ, утвержденные поста-
новлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (с изменениями 
и дополнениями ) [Электронный ресурс] – Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».

3 Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 1 июля 2011 года 
№ 170 «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральный закон от 11 июля 
2011 года № 207 «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»; 
Информация Минфина от 29 апреля 2014 года «Ответ Мин-
фина России по вопросу отказа страховых организаций за-
ключать договоры обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств и навя-
зывания страховыми организациями дополнительных стра-
ховых услуг при заключении таких договоров»; Федеральный 
закон от 6 декабря 2011 № 404 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях»; Постановление Пленума Верховного Суда от 
24 октября 2006 № 18 в редакции от 9 февраля 2012 года; 
Постановление Правительства от 28 марта 2012 года № 254 
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«О внесении изменений в Постановление Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090»; Постановление Правительства от 6 сен-
тября 2014 года № 907 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения, утвержденные Постановлением Со-
вета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090» и Постановление Правительства 
от 14 ноября 2014 года № 1197 «О внесении изменений в 
Правила дорожного движения Российской Федерации»; 
Федеральный Закон от 2 апреля 2012 года № 31 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и статью 11 Федерального 
Закона «О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об ответствен-
ности за нарушение порядка их выполнения»; Федеральные 
законы от 28 июля 2012 года № 130 и № 131 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вносятся изменения в Федеральный закон от 
10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного 
движения», Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 апреля 
2002 года № 40 «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», Феде-
ральный закон от 1 июля 2011 года № 170 «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Приказ МВД РФ от 13 августа 2012 года № 780 «О внесении 
изменений в административный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации исполнения государ-
ственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области обе-
спечения безопасности дорожного движения, утвержденный 
приказом МВД России от 2 марта 2009 года № 185»; Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30 янва-
ря 2013 года № 64 «О внесении изменений в постановление 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 года № 1090»; Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 января 2013 года 
№ 64 «О внесении изменений в постановление Совета Ми-
нистров - Правительства Российской Федерации от 23 октя-
бря 1993 года № 1090»; Постановление Правительства от 
21 января 2013 года № 20 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской Федерации»; Постановле-
ние Правительства РФ от 4 октября 2013 года № 881 «О вне-
сении изменений в Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации»; Федеральный закон от 21 июля 2014 года 
№ 227 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием законодательства об обороте оружия»; Постановление 
Правительства от 30 июля 2014 года № 714 «О внесении 
изменения в Правила дорожного движения Российской Фе-
дерации»; Постановление Правительства от 24 октября 
2014 года № 1097 «О допуске к управлению транспортными 
средствами»;Федеральный закон от 14 октября 2014 года 
№ 307 «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации в связи с уточнением полно-
мочий государственных органов и муниципальных органов 
в части осуществления государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»; приказ МВД России от 
3 октября 2014 года № 857 «О внесении изменений в при-
каз МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении 
административного регламента Министерства внутренних 
Дел Российской Федерации исполнения государственной 
функции по контролю и надзору за соблюдением участни-
ками дорожного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения»; Постановление 

недооценить, они необходимы при формулиро-
вании обвинения по ст. 264 УК РФ, а также при 
разграничении смежных составов преступления. 
Правилами устанавливается некий порядок до-
рожного движения, иными словами, правилами 
определяется сфера правового регулирования, 
которая в свою орбиту включает общественные 
отношения, исключительно связанные с дорож-
ным движением (водное, воздушное, железнодо-
рожное движение сюда не относятся). 

Дорожное движение представляет собой 
сложную социально-техническую систему, ко-
торая включает в себя пешеходов, водителей, 
пассажиров, различные транспортные средства, 
движение которых определяется некими прави-
лами. Иными словами, в контексте этого мы мо-
жем говорить не только о движении по дорогам, 
но также о движении в иных местах: во дворах, 
на специальных производственных территори-
ях, автомобильных стоянках, железнодорожных 
переездах и т.д. Место преступления не высту-
пает в качестве конструктивного признака соста-
ва преступления. Так, диспозиция ст. 264 УК РФ 
о месте совершения преступления умалчивает. 
Диспозиция ст. 264 УК РФ указывает на то, что 
необходимо соблюдать Правила дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств 
лицу, управляющему автомобилем, трамваем 
либо иным механическим транспортным сред-
ством. Наступление уголовной ответственности 
по данному виду преступления также не связано 
с местом совершения преступления. Наруше-
ние правил дорожного движения обычно выра-
жается в неизбрании водителем механического 
транспортного средства безопасного интерва-
ла, несоблюдении установленного скоростно-

Правительства от 15 июля 2013 года № 588 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»; Постановление Правительства от 20 апреля 
2015 года № 374 «О внесении изменения в Постановление 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090»; Федеральный закон от 31 де-
кабря 2014 года № 528 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
усиления ответственности за совершение правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движения»; Федеральный 
закон от 13 июля 2015 года № 248 «О внесении изменений 
в Федеральный Закон «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования норм, регулирую-
щих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных 
и крупногабаритных транспортных средств и транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных грузов»; По-
становление Правительства от 2 ноября 2015 года № 1184 
«О внесении изменений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации»; Постановление Правительства от 
21 января 2016 года № 23 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской Федерации»
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го режима, нарушении правил горизонтальной 
разметки, управлении транспортным средством 
в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения и т.д.

В качестве предмета преступления, предусмо-
тренного ст. 264 УК РФ, выступают автомобили, 
трамваи или другие механические транспортные 
средства. Определение «механическое транс-
портное средство» раскрывают нам Правила 
дорожного движения РФ, согласно которым оно 
представляет собой транспортное средство (то 
есть устройство, которое предназначается для 
перевозки по дорогам людей, грузов или обору-
дования, установленного на нем), которое при-
водится в движение двигателем. Данный термин 
распространяется, кроме того, на любые трак-
торы и самоходные машины4. Законодателем в 
обиход введены также такие понятия, как «иные 
самоходные машины» и «иные механические 
транспортные средства». К примеру, Пленум Вер-
ховного Суда РФ в своем Постановлении № 25 
от 9 декабря 2008 г. «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения», указыва-
ет, что в соответствии с п. 1.2 Правил дорожно-
го движения РФ к механическим транспортным 
средствам не следует относить мопеды и другие 
транспортные средства, которые приводятся в 
движение двигателем, рабочий объем которого 
не более 50 кубических сантиметров, и которые 
имеют максимальную конструктивную скорость 
не более 50 километров в час. Кроме того, к ме-
ханическим транспортным средствам не следует 
относить велосипеды с подвесным двигателем, 
мокики и другие транспортные средства с подоб-
ными характеристиками. Лица, которые управля-
ют данными транспортными средствами и допу-
стили нарушение правил безопасности движения 
или эксплуатации транспортных средств, которые 
повлекли по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть человека, при нали-
чии к тому оснований несут ответственность соот-
ветственно по ч. 1, 2 или 3 ст. 268 УК РФ.

К числу иных самоходных машин относят до-
рожные, строительные, сельскохозяйственные 
и другие специальные машины (экскаватор, 
грейдер, автокран, автопогрузчик и т.п.). С по-
мощью доказательств, которые были собраны 
по уголовному делу, должны быть установлены 

4 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 
(ред. от 04.12.2018) «О Правилах дорожного движения» 
(вместе с «Основными положениями по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движения»), п.1.2 // 
Российские вести. 1993. 23 ноября. – № 227.

признаки транспортных средств, выступающих в 
качестве предмета преступления, предусмотрен-
ного ст. 264 УК РФ: а) они являются самоходны-
ми (характеризуются приведением их в движе-
ние двигателем внутреннего сгорания с рабочим 
объемом не менее 50 куб.см., а также иными ви-
дами двигателей аналогичной мощности (элек-
трические, химические, газовые, паровые и пр. 
двигатели); б) данные транспортные средства 
выступают в качестве источников повышенной 
опасности, что, в свою очередь, влечет за собой 
определенные правовые последствия их эксплу-
атации; в) данные транспортные средства долж-
ны быть надлежащим образом зарегистрированы 
в ГИБДД или ином ведомстве; г) для того чтобы 
управлять данными транспортными средствами, 
необходимо пройти соответствующее обучение, 
достичь необходимого возраста, получить води-
тельское удостоверение на право управления 
транспортным средством и медицинскую справ-
ку о годности к управлению транспортным сред-
ством; д) существует особый порядок движения 
и эксплуатации транспортных средств, который 
регулируется Правилами дорожного движения и 
иными нормативными актами.

Говоря о диспозиции ст. 264 УК РФ, следует 
отметить, что она бланкетная, то есть для того, 
чтобы выявить и уяснить несоблюдение Правил 
дорожного движения, следует обратиться к дру-
гим нормативным актам, устанавливая при этом 
пункт, статью, главу нормативного акта, требова-
ния которых не были соблюдены или были на-
рушены. Квалифицируя деяние, которое преду-
смотрено статьей с бланкетной диспозицией, 
следует учитывать тот факт, что при этом особое 
значение приобретает соотношение уголовного 
закона с отраслевыми нормативными актами. 
Уголовный закон при наличии бланкетной диспо-
зиции определяет границы – пределы, в рамках 
которых могут быть использованы нормативные 
акты других отраслей права для того, чтобы кон-
кретизировать состав преступления. 

Квалифицируя деяние, необходимо устанав-
ливать, какие именно пункты Правил были на-
рушены, и что именно их нарушение повлекло 
последствия, предусмотренные УК РФ. Рогатых 
Л.Ф., Малинин В.Б. в своей работе верно ука-
зывают, что в случае нарушения вместе с Пра-
вилами еще каких-либо положений инструкций, 
ведомственных нормативных актов и т.д. их сле-
дует сопоставлять с действующими Правилами 
и в случае выявления факта их несоответствия 
Правилам не использовать их для квалифика-
ции преступления [2, с. 42]. В процессе изуче-
ния материалов судебно-следственной практики 
нами были выявлены факты, когда следовате-
ли в постановлении о привлечении в качестве 
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обвиняемого перечисляют все пункты Правил, 
которые были нарушены или не соблюдены во-
дителем транспортного средства. Это неверно: 
в процессуальных документах, составляемых 
следователями в процессе расследования по 
данной категории дел, необходимо указывать 
только те нарушения, которые находятся в при-
чинной связи с наступившими последствиями, 
так как именно они образуют признаки состава 
преступления. 

Объективная сторона исследуемого нами 
вида преступлений (ст. 264 УК РФ) является 
наиболее изменчивой, специфичной, составля-
ющая предмета доказывания может выражаться 
в нарушении Правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств; причине-
нии тяжкого вреда здоровью человека, смерти 
одного человека либо двух и более лиц и нали-
чии причинной связи между деянием и насту-
пившими последствиями [3, с. 64; 4; 5]. Состав 
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 
является материальным, и в процессе доказы-
вания по уголовному делу доказыванию подле-
жат все вышеперечисленные элементы.

Таким образом, мы должны получить доказа-
тельства о том, что действия или бездействие 
лица, которое управляло транспортным сред-
ством, идут вразрез с требованиями Правил 
дорожного движения, то есть противоречат им; 
мы также должны доказать, что наступили обще-
ственно опасные последствия, которые преду-
смотрены нормами ст. 264 УК РФ; мы должны 
получить доказательства о том, что наличеству-
ет прямая причинная связь между совершенным 
деянием и наступившими общественно опасны-
ми последствиями.

Так как факт опьянения лица, управляющего 
транспортным средством, выступает в качестве 
квалифицирующего признака для составов, ко-
торые предусмотрены ч.ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, 
то лицо, производящее расследование, обязано 
устанавливать факт нахождения лица, управля-
ющего транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. 

В первой половине 2019 года законодателем 
были внесены изменения в Уголовный кодекс 
РФ, касающиеся квалификации преступлений, 
преду смотренных ст. 264 УК РФ. Так, согласно 
Федеральному закону от 23.04.2019 № 65-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 
лица, скрывшиеся с места совершения до-
рожно-транспортного происшествия, повлек-
шего тяжкие последствия, будут нести уго-
ловную ответственность наравне с лицами, 
совершившими преступление в состоянии 
опьянения.

Конституционный Суд РФ в своем Постановле-
нии от 25 апреля 2018 года № 17-П указал, что 
лицо, совершившее нарушение Правил дорож-
ного движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности преду-
смотренные ст. 264 УК РФ тяжкие последствия, 
и скрывшееся с места дорожно-транспортного 
происшествия, находится в преимущественном 
положении – с точки зрения последствий своего 
поведения – по сравнению с лицами, оставши-
мися на месте дорожно-транспортного происше-
ствия, в отношении которых факт употребления 
вызывающих алкогольное опьянение веществ 
надлежащим образом установлен либо которые 
не выполнили законного требования о прохож-
дении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения5 .

В этой связи настоящим Федеральным зако-
ном внесены изменения в ч.ч. 2, 4 и 6 ст. 264 
УК РФ, согласно которым ответственность за 
нарушение Правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности соответственно причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, смерть чело-
века, смерть двух или более лиц, теперь распро-
страняется не только на лиц, совершивших ука-
занное нарушение в состоянии опьянения, но и 
на лиц, оставивших место его совершения.

Кроме того, законодатель также еще 
предусмотрел усиление уголовной ответ-
ственности за преступления против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта. 
Депутаты Государственной Думы А.К. Исаев, 
В.И. Пискарев, В.Е. Деньгин, О.В. Окунева, 
Н.И. Рыжак, Ю.П. Синельщиков, Ш.Ю. Сарали-
ев, Н.В. Говорин, З.З. Байгускаров, И.М. Гусева, 
С.В. Чижов, Г.А. Карлов, В.В. Бокк; член Совета 
Федерации С.П. Аренин выступили с инициа-
тивой и представили соответствующий зако-
нопроект. Данная законодательная инициатива 
направлена на реализацию Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в части совершенствования госу-
дарственной политики в области безопасности 
дорожного движения. Законопроект принят в 
первом чтении 14 мая 2019 года. Предлагает-
ся внести изменения в ст. 15, 264 и 263 УК РФ. 
Так, в случае причинения тяжкого вреда здоро-
вью водителю будет грозить наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех до семи лет. 

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 
№ 17-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 
примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросом Ивановского областного суда» // 
Российская газета. №100. 11.05.2018.
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Сейчас максимальное наказание за такое пре-
ступление – до четырех лет. 

Если в аварии, виновником которой стал пья-
ный водитель, погиб один человек, то наказани-
ем станет от пяти до двенадцати лет лишения 
свободы (по действующему законодательству – 
от двух до семи лет).

В случае гибели двух или более лиц, водите-
лю, который сел пьяным за руль, грозит от вось-
ми до пятнадцати лет лишения свободы (по дей-
ствующему законодательству – от четырех до 
девяти лет).

Также предполагается ужесточить наказание 
за совершение в пьяном виде аналогичных пре-
ступлений на железнодорожном, воздушном, 
морском и внутреннем водном транспорте и ме-
трополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ бу-
дет распространяться на лиц, которые владеют 
или управляют легкими и сверхлегкими воздуш-
ными судами или маломерными судами. Увели-
чивается и ответственность за такие наруше-
ния правил безопасности движения – она будет 
аналогичной той, которую предлагают ввести за 
ДТП, совершенное в состоянии опьянения.

Кроме того, к категории тяжких преступлений 
впервые предлагалось отнести неосторожные 
деяния, за совершение которых предусмотрено 
наказание от десяти до пятнадцати лет лишения 
свободы. На сегодняшний момент это уже дей-
ствующая норма.

Для преступлений исследуемой нами катего-
рии, как мы и отмечали ранее, требуется нали-
чие прямой причинной связи между нарушени-
ями соответствующих правил и наступившими 
последствиями. Следует отметить, что доказать 
наличие прямой причинной связи между насту-
пившими последствиями и нарушением правил 
эксплуатации транспортных средств намного 
сложнее, нежели нарушением Правил дорожно-
го движения.

В том случае если лицо, которое управля-
ет транспортным средством, нарушает прави-
ла производства определенных работ, правила 
техники безопасности или иные правила охра-
ны труда, несмотря на то, что данные наруше-
ния были допущены во время движения транс-
портного средства, действия виновного следует 
квалифицировать по ст. 143 УК РФ, а в других 
случаях – по статьям о преступлениях против 
жизни и здоровья граждан, уничтожении или 
повреждении имущества. Пленум Верховного 
Суда в своем Постановлении № 25 в п. 4 указал, 
что действия водителя транспортного средства, 
повлекшие последствия, которые не были ука-
заны в ст. 264 УК РФ не в результате нарушения 
Правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, а в ходе погрузки или 

разгрузки, в процессе ремонта транспортных 
средств, в процессе производства строитель-
ных, дорожных, сельскохозяйственных и иных 
работ либо в результате управления транспорт-
ным средством вне дороги, необходимо квали-
фицировать в зависимости от наступивших по-
следствий и формы вины по соответствующим 
статьям УК РФ, которые преду сматривают от-
ветственность за преступления против личности 
либо за нарушение правил при производстве 
работ.

Привлечь к уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ, на основании исключительно фак-
та наступления последствий не допускается. Ро-
гатых Л.Ф., Малинин В.Б. в своей работе на этот 
счет отмечают, что при отсутствии противоречия 
в действиях водителя, управляющего транс-
портным средством, установленным правилам 
вопрос о наличии причинной связи между этим 
действием и наступившими вредными послед-
ствиями не возникает, утрачивая свою актуаль-
ность [2, с. 68].

Причинение потерпевшему телесных повреж-
дений в результате дорожно-транспортного про-
исшествия влечет ответственность по ст. 264 
УК РФ. Определение степени тяжести причинен-
ного вреда здоровью осуществляется согласно 
правилам6 определения степени тяжести те-
лесных повреждений посредством проведения 
судебно-медицинской экспертизы. Количество 
потерпевших по делу не может влиять на ква-
лификацию, однако данный факт может иметь 
иное правовое значение. Это может оказать 
влияние на назначение судом меры наказания 
за содеянное, при определении суммы граждан-
ского иска и т.д.

В качестве субъекта преступления, кото-
рое предусматривает ст. 264 УК РФ, выступает 
достигшее 16-летнего возраста лицо, которое 
управляло автомобилем, трамваем или иным 
механическим транспортным средством, кото-
рое своим предназначением имеет перевозку по 
дорогам людей, грузов или оборудования, уста-
новленного на нем (п. 1.2 ПДД). Данное лицо 
должно быть вменяемым. На квалификацию 
рассматриваемого нами деяния не влияет от-
сутствие водительского удостоверения, а также 
отсутствие навыков управления транс¬портным 
средством. Пленум Верховного Суда РФ четко в 
своем постановлении № 25 (п. 2) указывает, что 
в качестве субъекта преступления может высту-

6 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н 
(ред. от 18.01.2012) «Об утверждении Медицинских критери-
ев определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 
№ 12118) // «Российская газета», №188, 05.09.2008.
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пать любое лицо, которое управляет транспорт-
ным средством (это может быть лицо, которое 
лишено права управления транспортным сред-
ством в установленном законом порядке, лицо, 
которое вовсе не имеет права управления транс-
портным средством, это может быть лицо, кото-
рое обучает вождению на учебном транспорт-
ном средстве с двойным управлением).

По мнению В.Н. Кудрявцева, лица, произво-
дящие расследование, а также суд при рассмо-
трении дела по существу должны выяснять факт 
того, что субъекту были известны требования 
ПДД и эксплуатации транспортных средств и у 
него имелась возможность ознакомления с ними 
и их соблюдения (при наличии вины)7. Иными 
словами, следователь обязан собрать сведения 
об определенной компетентности водителя.

Субъективную сторону данного преступле-
ния образует неосторожная форма вины. До-
рожно-транспортные преступления могут быть 
совершены как в результате преступной само-

7 Российское уголовное право. Особенная часть / Под 
ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 1997. – С. 337.

надеянности, так и из-за преступной небрежно-
сти: преступная самонадеянность – лицо осоз-
нает общественную опасность своих действий, 
предвидит возможность наступления вредных 
последствий, но в конкретной ситуации рассчи-
тывало их предотвратить, надеясь, например, 
на надежные тормоза, большой водительский 
опыт, знание особенностей дороги и др.; пре-
ступная небрежность – при дорожно-транс-
портных преступлениях часто обуславливает 
случайное причинение общественно опасных 
последствий [1, с.17].

Бесспорно, подлежат доказыванию обстоя-
тельства, которые исключают преступность и 
наказуемость деяния, а также могущие повлечь 
освобождение от уголовной ответственности и 
наказания (п.п. 5 и 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) [17]. 

Доказывание формы вины должно обязатель-
но осуществляться с той целью, дабы отграни-
чить рассматриваемый нами вид преступления 
от умышленного использования автотранспорт-
ного средства с целью причинения вреда здоро-
вью или смерти потерпевшему, а также с целью 
определения меры уголовной ответственности.

1. Власова С.В. Способы собирания доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис. … канд. юрид. наук. – Нижегородская академия МВД России. – 
Н. Новгород, 2009. – 312 с.

2. Рогатых Л.Ф., Малинин В.Б. Квалификация нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
(ст. 264 УК РФ). – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры, 2004. – С. 42.

3. Власова С.В., Балалаева М.В. Специфика расследования преступлений, связанных с нарушением Правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты: монография. – Н. Новго-
род: НФ МГЭИ, 2015. С. 64. 

4. Власова С.В. Определение предмета доказывания как элемента уголовно-процессуального доказывания // Ученые записки 
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2008. № 3 (32). – С. 236–239. 

5. Власова С.В. Доказательственное значение медицинского освидетельствования при расследовании уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ // Юридическая наука и практика. 2010. № 2 (13). С. 146–150.

6. Власова С.В. Способы собирания доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств: автореф. ... дисс. канд. юрид. наук. – Нижегородская академия МВД Рос-
сии. – Н. Новгород, 2009. С.17.

Литература

1. Vlasova S.V. Sposoby sobiraniya dokazatel’stv po ugolovnym delam o prestupleniyah, svyazannyh s narusheniem Pravil 
dorozhnogo dvizheniya i ekspluatacii transportnyh sredstv: dis. … kand. yurid. nauk. – Nizhegorodskaya akademiya MVD Rossii. – 
N. Novgorod, 2009. – 312 s.

2. Rogatyh L.F., Malinin V.B. Kvalifikaciya narushenij pravil dorozhnogo dvizheniya i ekspluatacii transportnyh sredstv (st. 264 
UK RF). – Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij yuridicheskij institut General’noj prokuratury, 2004. – S. 42.

3. Vlasova S.V., Balalaeva M.V. Specifika rassledovaniya prestuplenij, svyazannyh s narusheniem Pravil dorozhnogo dvizheniya i 
ekspluatacii transportnyh sredstv: ugolovno-processual’nyj i kriminalisticheskij aspekty: monografiya. – N. Novgorod: NF MGEI, 2015. 
S. 64. 

4. Vlasova S.V. Opredelenie predmeta dokazyvaniya kak elementa ugolovno-processual’nogo dokazyvaniya // Uchenye zapiski 
Sankt-Peterburgskogo imeni V.B. Bobkova filiala Rossijskoj tamozhennoj akademii. 2008. № 3 (32). – S. 236–239. 

5. Vlasova S.V. Dokazatel’stvennoe znachenie medicinskogo osvidetel’stvovaniya pri rassledovanii ugolovnyh del o prestupleniyah, 
predusmotrennyh stat’ej 264 UK RF // YUridicheskaya nauka i praktika. 2010. № 2 (13). S. 146–150.

6. Vlasova S.V. Sposoby sobiraniya dokazatel’stv po ugolovnym delam o prestupleniyah, svyazannyh s narusheniem Pravil 
dorozhnogo dvizheniya i ekspluatacii transportnyh sredstv: avtoref. ... diss. kand. yurid. nauk. – Nizhegorodskaya akademiya 
MVD Rossii. – N. Novgorod, 2009. S.17.

(статья сдана в редакцию 01.07.2019)

References



Дискуссионная трибуна

Проблемы правоохранительной деятельности  4’19
41

Наука. Теория. Практика

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ 

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ABOUT SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF DETERMINING THE 
MAIN AREAS OF POLICE INTERACTION WITH THE MEDIA

Аннотация: в статье авторами рассматриваются отдельные проблемные аспекты определения 
основных направлений взаимодействия полиции со средствами массовой информации. Актуальность 
выбранной тематики обусловлена прежде всего тем обстоятельством, что средства массой информа-
ции за прошедшие десятилетия претерпели существенные изменения, с появлением и стремительным 
развитием социальных информационных сетей (интернет) произошло существенное изменение роли 
телевидения и печатных изданий, причем значительно изменился структурный состав аудитории. При 
этом практически ежедневно появляются новые и совершенствуются существующие технологии комму-
никации, изменяются способы и массовость доставки сообщений и, естественно, место и роль пользова-
телей средств массовой информации. Ввиду указанных обстоятельств современные территориальные 
органы МВД России должны осуществлять сбалансированную политику в сфере взаимодействия со 
средствами массовой информации, концептуальные положения которой необходимо концентрировать на 
основных направлениях взаимодействия, которые не должны сводиться только к таким элементарным 
формам, как обмен информацией и совместные мероприятия. На основе проведенных изысканий авторы 
приходят к выводу, что в современных условиях деятельности территориальных органов МВД России 
источники массовой информации и, соответственно, сама информация из указанных источников могут 
использоваться в сугубо обособленных направлениях, которые требуют дополнительного исследования.

Ключевые слова: средства массовой информации, интернет, территориальные органы 
МВД России на транспорте, формы взаимодействия.
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 Abstract: in the article, the authors consider certain problematic aspects of determining the main areas 
of police interaction with the media. The relevance of the chosen topic is due to the authors primarily the fact 
that the mass media have undergone significant changes over the past decades, with the advent and rapid 
development of social information networks (Internet), the role of television and print media has changed 
significantly, and the structure of the audience has changed significantly. At the same time, new communication 
technologies appear almost daily and the existing communication technologies are improved, the methods 
and mass delivery of messages and, naturally, the place and role of media users are changing. In view of 
these circumstances, the modern territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia should implement 
a balanced policy in the field of interaction with the media, the conceptual provisions of which should be 
concentrated on the main areas of interaction, which should not be reduced to such elementary forms as 
information exchange and joint events. Based on the research, the authors come to the conclusion that in the 
current conditions of the activity of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the media 
sources, and accordingly, the information itself from the indicated sources, can be used in especially separate 
areas that require additional research.

Keywords: mass media, Internet, territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia on 
transport, forms of interaction.

For citation: Krupenko R.A.,  Teteryk A.G.  About some problematic aspects of determining the main 
areas of police interaction with the media  // Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. P. 41–44.

В современном мире массовость информа-
ционных потоков и их доступность не толь-

ко позволяет быстро получать необходимые 
сведения, но и представляет собой инстру-
мент внешнего контроля со стороны различ-
ных социальных институтов за деятельно-
стью государственных органов, в том числе и 
полиции. 

Средства массой информации за прошед-
шие десятилетия претерпели существенные 
изменения, с появлением и стремительным 
развитием социальных информационных се-
тей (интернет) изменилась роль телевидения 
и печатных изданий, причем значительно из-
менился структурный состав пользователей, 
в котором пользователи социальных сетей 
стали доминирующим элементом аудитории 
средств массовой информации. Несмотря на 
то, что указанное обстоятельство мы воспри-
нимаем как данность, исследователи отмечают, 
что средства массовой информации настолько 
стремительно приспосабливаются к процессам 
виртуализации, что практика функционирова-
ния отдельных средств массовой информации 
остается недостаточно изученной. Практически 
ежедневно появляются новые и совершенству-
ются существующие технологии коммуникации, 
изменяются способы и массовость доставки 
сообщений и, естественно, место и роль поль-
зователей средств массовой информации. Как 
отмечает А.С. Юферева, вопрос явного отста-
вания теоретического осмысления обозначен-
ных проблем может быть решен путем получе-
ния объективных и достоверных результатов, 
которые смогут дополнить методологические 
основания современной науки [5, с. 289]. 

Нет никаких сомнений в том, что одно из на-
правлений совершенствования деятельности 
и, соответственно, повышения эффективности 
самой деятельности территориальных органов 
МВД России, лежит через совершенствова-
ние взаимодействия территориальных органов 
МВД России со средствами массовой информа-
ции. В научных исследованиях отмечается, что 
взаимодействие со средствами массовой ин-
формации является одной из ключевых позиций 
в формировании информационной безопасно-
сти как отдельно взятого гражданина, так и госу-
дарства в целом.

По мнению некоторых исследователей, ос-
новные задачи средств массовой информации 
заключаются в том, чтобы выступать посред-
ником между обществом и государством, соз-
давать условия для конструктивного диалога 
между ними, эффективно управлять информа-
ционными потоками в виртуальном простран-
стве [3]. 

Современная практика взаимодействия по-
лиции со средствами массовой информации 
основывается на закрепленных в действующем 
законодательстве правах, обязанностях и ос-
новополагающих принципах, иными словами, 
сотрудники полиции и представители средств 
массовой информации должны знать, что они 
имеют право делать, а что обязаны и какие при 
этом ограничения следует соблюдать в процес-
се опубликования информации об отдельных 
аспектах деятельности полиции, например, о 
конкретных происшествиях, преступлениях и 
их участниках. 

К примеру, взаимодействие между пресс-служ-
бой полиции и редакцией конкретного средства 
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массовой информации основывается на тре-
бованиях Федерального закона «О полиции»1, 
Законе Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»2, Федеральном законе 
«Об информации, информатизации и защите 
информации», иных нормах материального и 
процессуального права. Действующее законо-
дательство наделяет пресс-службу МВД следу-
ющими правами:

– направлять в редакции средств массовой 
информации для опубликования наиболее зна-
чимые сообщения: о розыске подозреваемого, о 
реабилитации, об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, иную информацию о наиболее резо-
нансных происшествиях;

– направлять в средства массовой информа-
ции пресс-релизы;

– давать комментарии как по конкретным уго-
ловным делам, так и по деятельности полиции 
в целом. 

В свою очередь, сотрудники пресс-службы 
МВД при этом обязаны:

– отвечать на редакционные запросы о дея-
тельности МВД в течение семи дней, при невоз-
можности ответить в срок уведомлять об отсрочке 
или отказе (мотивированно) в течение трех дней;

– информировать о своей деятельности в лю-
бой доступной форме (пресс-релизы, публичные 
мероприятия, сайт, круглые столы, информаци-
онные стенды);

– реагировать на публикации о совершенных 
преступлениях в пределах своей компетенции3.

Под средством массовой информации зако-
нодатель понимает периодическое печатное 
издание, сетевое издание, телеканал, радиока-
нал, телепрограмму, радиопрограмму, видео-
программу, кинохроникальную программу, иную 
форму периодического распространения массо-
вой информации под постоянным наименовани-
ем (названием)4.

Согласно действующему российскому законо-
дательству не каждый источник массовой инфор-
мации является средством массой информации. 
Международная практика понимания средств 
массовой информации имеет примеры более ши-

1 Федеральный Закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 14 февраля 2011 г. № 7. Ст. 900.

2 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» // Россий-
ская газета. 1992. № 32.

3 Статья 2 закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 
Российская газета. № 32. 8 февраля 1992 г.

4 Статьи 39-40 закона Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 
Российская газета. № 32. 8 февраля 1992 г.

рокого (обобщенного) их понимания, например, 
в Белоруссии 17 декабря 2014 года Парламент 
принял поправки в закон «О средствах массовой 
информации» [6], которые фактически признают 
средством массовой информации любые инфор-
мационные сайты, при этом даже не оговарива-
ется возможность доступа к указанному сайту. 
По нашему мнению, закрепленное в отечествен-
ном законодательстве понятие средств массо-
вой информации отражает лишь деятельност-
ный аспект по распространению информации 
для неопределенного круга лиц, который должен 
осуществляться в специальной организационной 
правовой форме с соблюдением определенных 
условий. Применительно к анализу правоохра-
нительной деятельности, по нашему мнению, 
деятельность средств массовой информации 
тесно сочетается с принципом публичности, ко-
торый является в ряде случаев квалифицирую-
щим признаком отдельных правонарушений [7]. 
Следует отметить, что действующее законода-
тельство вообще не относит отдельно взятого 
сотрудника полиции к субъекту распространения 
массовой информации, указанный запрет имеет 
законодательное закрепление. По мнению про-
фессора В.М. Баранова, проблемным остается 
также статус полицейского как субъекта научного 
творчества, особенно применительно к вопросам 
критики действующих нормативных и правопри-
менительных актов [1].

Учитывая, что законодательно закрепленное 
понятие средства массовой информации значи-
тельно сужает область фактически существую-
щих источников массовой информации, право-
охранительная система должна использовать 
ресурс взаимодействия со всеми источниками 
массовой информации, что, по нашему мнению, 
не противоречит ст. 9 ФЗ «О полиции» о взаимо-
действии полиции.

В современных условиях деятельности тер-
риториальных органов МВД России источники 
массовой информации, и, соответственно, сама 
информация из указанных источников могут ис-
пользоваться в следующих направлениях:

1) формирование имиджа полиции через ре-
ализацию следующих направлений использова-
ния средств массовой информации:

– размещение информации, способствующей 
повышению степени доверия полиции, в основ-
ном положительные примеры правопримени-
тельной практики, освещение положительного 
опыта деятельности, благодарность от отдель-
ных граждан, организаций;

– противодействие созданию негативного об-
раза, осуществляемого, как правило, на основе 
распространения недостоверной информации 
или искажения достоверной информации. Лю-
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бое происшествие с участием сотрудника поли-
ции является резонансным, информация сразу 
же становится предметом обсуждения в соци-
альных сетях, что само по себе формирует нега-
тивный образ полиции в целом;

2) использование возможностей средств мас-
совой информации в раскрытии преступлений, 
например, путем размещения информации. При 
этом информация может размещаться следую-
щим способом:

– гласно, то есть информация распространя-
ется от имени конкретного территориального ор-
ганам МВД России [7];

– негласно, то есть информацию, иногда даже 
на анонимной основе (в оперативных целях), 
распространяют сотрудники оперативных под-
разделений, например, с целью поиска похи-
щенного размещается информация в рубрике 
информационного источника «куплю», что, при 
надлежащей оперативной разработке, позволя-
ет выйти на похитителей;

3) использование средств массой информации 
для получения необходимых для осуществления 
оперативно-служебной деятельности сведений. 
Например, путем мониторинга информации в 
сети Интернет, на основе смыслового анализа 
скрытого контекста значимой информации;

4) взаимодействие с представителями средств 
массовой информации. Например, использова-
ние представителей и работников средства мас-
совой информации для получения свободного 
образца голоса необходимо для идентификации 
лица, причастного к преступной деятельности;

5) согласно действующему уголовно-процес-
суальному законодательству информация, раз-
мещенная в средствах массовой информации, 
может являться основанием для проведения до-
следственной проверки, а следовательно, стать 
основанием для возбуждения уголовного дела. 
В современных условиях такая информация 
фиксируется правоохранительными органами 
практически ежедневно [9].
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Аннотация: банковская гарантия является высокоэффективным и фактически единственным 
приемлемым инструментом обеспечения исполнения обязательств, предусмотренным действую-
щим законодательством в качестве альтернативы залогу, в частности, при обеспечении исполнения 
заявок и исполнения государственных и муниципальных контрактов.

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе может достигать 5 %, а исполне-
ния – до 60 % от суммы государственных и муниципальных контрактов. В связи с этим большинство 
участников закупок предпочитают выбирать способом обеспечения банковскую гарантию вместо 
«замораживания» на время исполнения контракта значительных денежных сумм в качестве залога.

Объем госзаказа в РФ за год составляет в среднем 6,5 трлн рублей [4]. В год заключается около 
3 млн контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусматривающих 
обязательность предоставления гарантий исполнения этих контрактов.

Повышенный спрос на банковские гарантии и их высокая стоимость способствовали криминали-
зации данного сегмента банковской деятельности, который по своей криминальной пораженности 
обогнал сферы кредитования и вексельного обращения.

В статье автор, опираясь на результаты криминологического и ретроспективного анализа крими-
ногенной обстановки, связанной с мошенничествами, совершаемыми с использованием банковской 
гарантии, классифицирует способы совершения рассматриваемого мошенничества, что значительно 
расширяет теоретическую основу деятельности по предупреждению таких мошенничеств. 

Ключевые слова: государственный заказ, мошенничество, банковская гарантия.

Для цитирования: Пчелкина Е.В. Эволюция развития мошенничества, совершаемого с ис-
пользованием банковской гарантии // Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. № 4. 
С. 45–49.

 Abstract: a Bank guarantee is a highly effective and virtually the only acceptable instrument for ensuring 
the performance of obligations provided for by the current legislation as an alternative to collateral, in particular, 
when ensuring the execution of applications and the execution of state and municipal contracts.

In accordance with the Federal law of April 5, 2013 № 44-FZ «on the contract system in the procurement 
of goods, works and services for state and municipal needs», the amount of collateral for an application for 
participation in a competition or auction can reach 5 %, and execution - up to 60 % of the amount of state and 
municipal contracts. In this regard, most procurement participants prefer to choose a Bank guarantee instead 
of «freezing» significant sums of money as collateral for the duration of the contract.
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The volume of state orders in Russia for the year is, on average, 6.5 trillion rubles . About 3 million contracts 
are signed annually to provide for state and municipal needs, providing for the obligation to provide guarantees 
for the execution of these contracts.

The increased demand for Bank guarantees and their high cost contributed to the criminalization of this 
segment of banking activity, which in its criminal defeat overtook the sphere of lending and bill circulation. 

Keywords: state order, fraud, Bank guarantee.

For citation: Pchelkina E.V. Evolution of the development of fraud committed using a bank guarantee 
// Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. Р. 45–49. 

В соответствии со своей юридической приро-
дой банковская гарантия является одним 

из способов обеспечения исполнения обяза-
тельств. Правоприменительная регламента-
ция банковской гарантии содержится в нормах 
Гражданского кодекса1.

В соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 442 банковская гарантия как 
обеспечительный инструмент стала неотъем-
лемой частью расходования бюджетных де-
нежных средств в рамках государственного и 
муниципального заказа. Нормы данного феде-
рального закона обязывают заказчика устанав-
ливать требование к обеспечению исполнения 
государственного и муниципального заказа 
двумя возможными способами: путем предо-
ставления залога или банковской гарантии. В 
контексте государственного, муниципального 
заказа, Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44 банковская гарантия – это обязательство 
банка (гаранта), данное по инициативе испол-
нителя государственного или муниципального 
контракта – поставщика товаров, работ или 
услуг (принципала) государственному или му-
ниципальному заказчику (бенефициару), в со-
ответствии с которым банк-гарант обязуется 
в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом условий контракта, 
заключенного между принципалом и бенефи-
циаром, выплатить бенефициару денежные 
средства в соответствии с размером выданной 
банковской гарантии [3, c. 118]. С учетом огра-
ниченной альтернативы выбора инструментов 
обеспечения исполнения обязательств при за-
ключении государственного или муниципаль-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 
30 нояб.1994 г. № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. 
Рос. Федерации 21 окт. 1994 г.: ввод. ФЗ РФ от 30 ноября 
1994 г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. 
№ 51. Ч. 1. Ст. 368-379.

2 Федеральный закон от 05 апр. 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 44-ФЗ. Ст. 96 ч. 1. 
С. 118.

ного заказа банковская гарантия стала наи-
более востребованным кредитным продуктом 
в сфере банковской деятельности. Помимо 
этого, банковская гарантия в сфере обеспе-
чения исполнения обязательств при государ-
ственном и муниципальном заказах является 
достаточно дорогим банковским продуктом, а 
с учетом того, что в соответствии со ст.ст. 44, 
96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 
размер обеспечения заявок на участие в кон-
курсе устанавливается заказчиком в размере 
от 0,5% до 5% начальной максимальной цены 
контракта, а исполнения контракта– от 5% до 
30% от начальной (максимальной) цены кон-
тракта, стоимость банковской гарантии в на-
стоящее время исчисляется сотнями, а порой 
и миллионами рублей [6, с. 64]. Повышенный 
спрос на банковские гарантии и их высокая 
стоимость способствовали ее стремительной 
криминализации. Банковская гарантия стала 
предметом мошенничества, а соответствую-
щий сектор банковской деятельности по своей 
криминальной пораженности обогнал сферы 
кредитования и вексельного обращения [8, c. 
3].

Способы совершения мошенничества с ис-
пользованием банковской гарантии постоянно 
эволюционируют в зависимости от изменений 
в регламентирующем законодательстве и при-
нимаемых государством мер, направленных 
на противодействие таким мошенничествам. 
Однако к настоящему времени сформирова-
лись наиболее распространенные способы, 
анализ которых представляет интерес для де-
ятельности по предупреждению подобных мо-
шенничеств.

С момента вступления в действие Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44 появились 
изначальные несложные способы рассматри-
ваемого мошенничества, суть которых заклю-
чалась в изготовлении поддельного бланка 
банковской гарантии, в котором прописыва-
лись реквизиты фактически существующего 
и ведущего деятельность банка, который, од-
нако, не имел отношения к поддельной бан-
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ковской гарантии. Такой способ предполагал 
полную фальсификацию банковской гарантии 
и бланка, и подписи, и печати. Несмотря на 
примитивность описанного способа мошенни-
чества, на его основе совершены тысячи пре-
ступлений [9, с. 3].

Огромное количество совершенных престу-
плений, многомиллиардные ущербы заставили 
заинтересованные стороны предусматривать 
меры по проверке подлинности банковских 
гарантий, что, естественно, предупредило ис-
пользование способа полной подделки банков-
ской гарантии. 

В результате мошенниками был разрабо-
тан более изощренный способ обманного 
использования подложных банковских гаран-
тий. Суть способа заключалась в использо-
вании специально образованных для этого 
фирм-однодневок [7, с. 132], которым при-
сваивались названия, созвучные с названия-
ми известных банков, например, под извест-
ный банк ООО КБ «Развитие» создавалась 
фирма ЗАО «Банк Развитие» и т.п. Теперь 
фальшивые банковские гарантии выпуска-
лись с реквизитами фирм-однодневок, что 
вводило в заблуждение приобретателей бан-
ковских гарантий. Проверки таких подложных 
банковских гарантий по инициативе лиц, не 
знакомых с банковской деятельностью, как 
правило, не выявляли фальшивку, поскольку 
запросы направлялись по реквизитам реаль-
но зарегистрированного юридического лица 
(фирмы-однодневки), откуда приходил ответ, 
подтверждающий выпуск банковской гаран-
тии в установленном порядке.

Многомиллионный преступный доход от ис-
пользования подложных банковских гарантий 
способствовал тому, что данный преступный 
«бизнес» вошел в сферу интересов организо-
ванных преступных групп, которые обладали 
финансовыми и административными ресурсами, 
достаточными для привлечения к совершению 
рассматриваемых мошенничеств действитель-
ных сотрудников банков, в полномочия которых 
входила работа с входящей и исходящей кор-
респонденцией, а также сотрудников, имеющих 
доступ к печатям, бланкам банков. Одни из таких 
сотрудников, используя гербовые бланки банка 
и оригинальные оттиски печатей, изготавливали 
банковские гарантии, внешне не отличимые от 
легитимных гарантий. Другие сотрудники отве-
чали на запросы заинтересованных лиц, приоб-
ретавших фиктивные банковские гарантии, изго-
товленные их коллегами-подельниками, мнимо 
подтверждая выдачу гарантий.

Развитие рассматриваемого мошенниче-
ства привело к тому, что преступным исполь-

зованием банковских гарантий стали зани-
маться сами банки в лице их владельцев и 
менеджеров, что в условиях жесткой конку-
ренции в сфере банковской деятельности 
обеспечило им стабильную прибыль в боль-
ших размерах.

Сущность такого мошеннического способа 
заключалась в нарушении банками лицензи-
онных требований банковской деятельности, 
которые предполагают исполнение банками 
множества нормативов Центрального Банка 
России (далее ЦБ) России, снижающих фи-
нансовые риски. В частности, норматив Н6 
предусматривает определение максимально-
го кредитного риска для конкретной финан-
сово-кредитной организации. В соответствии 
с этим нормативом банк не имеет права вы-
давать банковские гарантии на общую суму, 
превышающую 25% [2] от собственного ка-
питала. Такой норматив позволяет фактиче-
ски обеспечить выданные гарантии. Однако 
оказалось немало недобросовестных банков, 
готовых нарушать указанный норматив. Та-
кие банки выдавали банковские гарантии без 
каких-либо ограничений на общую сумму, зна-
чительно превышающую собственные капита-
лы. Для того чтобы избежать санкций от ЦБ за 
неисполнение лицензионных условий банков-
ской деятельности, ответственные сотрудники 
этих банков не проводили операции по выдаче 
банковских гарантий в кредитно-финансовом 
учете и своей отчетности перед ЦБ. Подобные 
неправомерные действия приводили к тому, 
что выданные таким образом банковские га-
рантии оказывались ничем не обеспеченными, 
и в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом своих обязательств 
в рамках государственного или муниципаль-
ного контракта банк отказывался от выданной 
гарантии с вытекающими последствиями. Та-
ким образом, описанные действия владельцев 
и менеджеров банков представляют собой не 
что иное, как мошенническое хищение денеж-
ных средств-принципалов путем предоставле-
ния последним не обеспеченных (нелегитим-
ных) банковских гарантий.

Противодействием эволюционирующим спо-
собам мошенничества с использованием бан-
ковской гарантии стало введение в действие 
в январе 2014 года реестра банковских гаран-
тий3. По мнению многих специалистов банков-

3 Банк, выдавший гарантию, в суточный срок обязан вне-
сти необходимые сведения о гарантии в реестр. В соответ-
ствии с п. 3 «Правил ведения и размещения в единой ин-
формационной системе в сфере закупок реестра банковских 
гарантий», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 (в ред. от 2.04.2015) «О бан-
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ского дела, правоприменителей, в том числе 
сотрудников правоохранительных органов, 
введение реестра банковских гарантий должно 
было исключить возможность использования 
не включенных в реестр банковских гарантий, 
однако к настоящему времени зарегистриро-
ваны факты [5] подделки сайта Федерального 
казначейства, размещающего реестр банков-
ских гарантий, с предоставлением заказчику 
государственного и муниципального заказа 
ссылки на поддельный сайт, содержащий не-
достоверные сведения о выдаче и размеще-
нии банковской гарантии.

Мошенничество, совершаемое с использо-
ванием банковской гарантии, причиняет вред 
не только заказчику и приобретателю банков-
ской гарантии, потерпевшими от таких мо-
шенничеств могут быть и сами банки. Один из 
способов рассматриваемого мошенничества 
заключается в том, что мошенники, исполь-

ковских гарантиях, используемых для целей Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», (с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 1.07.2015) ведение реестра банковских гарантий 
и размещение его в единой информационной системе осу-
ществляет Федеральное казначейство. База данных в еди-
ной информационной системе содержит всю информацию о 
гарантийных обязательствах банков РФ // Справочно-право-
вая система «КонсультантПлюс».

зуя специально созданные для совершения 
такого мошенничества фирмы-однодневки, 
участвуют в торгах по контрактам, предус-
матривающим аванс для целей исполнения 
контракта. При этом делается предложение, 
близкое к демпинговому, гарантирующее по-
беду в конкурсе. После этого мошенник на 
законных основаниях приобретает обеспе-
ченную подлинную банковскую гарантию, 
что позволяет ему заключить контракт и по-
лучить аванс для его исполнения. При этом 
выбираются контракты, предусматривающие 
авансирование, значительно превышающее 
стоимость банковской гарантии. Полученный 
аванс выводится со счетов фирмы-одноднев-
ки и похищается, а негативные последствия, 
связанные с преднамеренным неисполнени-
ем контракта, компенсируются банком-гаран-
том посредством выплаты заказчику денеж-
ной суммы, предусмотренной выданной этим 
банком гарантией. 

Таким образом, постоянное развитие спосо-
бов совершения мошенничества с использова-
нием банковской гарантии выводит проблему 
предупреждения такого мошенничества в раз-
ряд актуальных и приоритетных, что требует 
постоянного криминологического мониторинга 
[1, с. 76] процесса эволюции способов рассма-
триваемого мошенничества.
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ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PROBLEMS OF ADOPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация: в статье проведен анализ норм семейного законодательства Российской Федерации, 
регулирующих положения об усыновлении детей гражданами, как иностранными, так и Российской 
Федерации. Рассмотрены ключевые проблемы усыновления в Российской Федерации, выявлены ос-
новные причины их появления, а также предложены пути решения наиболее острых вопросов в сфере 
усыновления. Так, была установлена актуальность темы исследования, подтвержденная официальной 
статистикой усыновления и удочерения российских детей-сирот как иностранными гражданами, так и 
гражданами Российской Федерации, на основании чего сделаны соответствующие выводы о качествах 
ребенка, играющих ключевую роль при выборе усыновителем усыновленного. Приведено также мне-
ние российских исследователей, отметивших основные причины отказа супружеских пар из России от 
удочерения или усыновления детей-сирот. Приведенные статистические данные говорят о снижении 
количества детей-сирот в Российской Федерации, однако в ходе исследования установлены факты, 
способные повлиять на изменение статистики в обратную сторону. В том числе рассмотрена роль ор-
ганов опеки и попечительства при проведении процедуры международного усыновления. Рассмотрена 
порочная практика усыновления иностранными гражданами и выявлены причины ее допущения. Также 
при проведении исследования учитывалась обобщенная Верховным Судом Российской Федерации 
судебная практика по делам о международном усыновлении, которая во многом служила доказатель-
ством существования заявленных проблем. В частности, к таковым относится, во-первых, приоритетное 
право российских граждан к доступу федеральной базы детей-сирот, что порождает случаи длительного 
пребывания детей в детских домах. Во-вторых, проблема недостаточного контроля со стороны государ-
ства за российскими детьми-сиротами после их усыновления иностранными гражданами и отсутствие 
единого международного договора, решающего разногласия договаривающихся стран. А также и иные 
проблемы, рассмотренные при изучении данной темы.

Ключевые слова: усыновление, дети-сироты, дети-инвалиды, иностранные граждане, усы-
новители, усыновленные.
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Abstract: the article analyzes the norms of family legislation of the Russian Federation governing provisions 
on the adoption of children by both foreign and citizens of the Russian Federation. The key problems of adoption 
in the Russian Federation are considered, the main reasons for their appearance are identified, and ways to 
address the most pressing issues in the field of adoption are proposed. So, the relevance of the research topic 
was established, confirmed by official statistics on the adoption of Russian orphans by both foreign citizens 
and citizens of the Russian Federation, based on which relevant conclusions were drawn about the qualities 
of the child, playing a key role in the adoption of the adopted child. The opinion of Russian researchers who 
noted the main reasons for the refusal of couples from Russia to adopt or adopt orphans is also given. The 
above statistics indicate a decrease in the number of orphans in the Russian Federation, however, the study 
established facts that could affect the change in statistics in the opposite direction. In particular, the role of 
guardianship and guardianship authorities in the process of international adoption is considered. The vicious 
practice of adoption by foreign citizens is considered and the reasons for its admission are identified. Also, 
when conducting the study, the court practice on cases of international adoption, generalized by the Supreme 
Court, was taken into account, which largely served as evidence of the existence of the stated problems. In 
particular, these include, firstly, the priority right of Russian citizens to access the federal database of orphans, 
which gives rise to cases of prolonged stay of children in orphanages. Secondly, the problem of insufficient state 
control of Russian children orphans after their adoption by foreign citizens and the lack of a single international 
treaty to resolve the differences of the contracting countries. As well as other problems considered in the study 
of this topic.
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Согласно статистическим данным Минобрна-
уки РФ за 2015 год, россияне усыновили и 

удочерили 51 770 детей (89 %), иностранцы – 
6 398 (11 %) детей1. Причем детей-инвалидов 
и детей с заболеваниями различной этиологии 
иностранные граждане усыновляют намного 
чаще, чем российские. Это, в свою очередь, 
обусловлено материальными трудностями, с 
которыми придется столкнуться будущим ро-
дителям при лечении и реабилитации больного 
ребенка, тогда как в России родители отдают 
предпочтение не столько детям, сколько посо-
биям, которые можно получить на их оздоров-
ление. В отличие от российских усыновителей 
иностранцы таких пособий не получают, и даже 
наоборот, затрачивают собственные средства 
на территории своей страны для того, чтобы 
такого ребенка вылечить. Тем не менее, порой 
весьма необоснованно предпочтение так или 
иначе при выборе усыновителя отдается граж-
данам Российской Федерации (далее – РФ).

Исследователи К.С. Сюсюра и А.Г. Остапенко 
отмечают, что существует много причин, по ко-
торым супружеские пары из России отказывают-

1 Данные федерального статистического наблюдения Ми-
нистерства образования и науки РФ [Электронный ресурс] . – 
Режим доступа: http://www.usynovite.ru/statistics/2015/4/(дата 
обращения: 04.11.2019).

ся от удочерения или усыновления детей-сирот, 
это могут быть и заболевания, и необходимость 
проведения редких операций с длительной ре-
абилитацией, невозможность материальной 
помощи ребенку. Иностранных граждан такие 
проблемы не пугают, потому что усыновление за 
рубежом связано с огромными трудностями, а в 
России эта процедура проще [3, с. 697].

Согласно данным Минобрнауки РФ по состо-
янию на 2017 год федеральный банк данных 
насчитывал 54,5 тысячи детей-сирот, а уже к 
2019 году данная цифра снизилась до 47,1 ты-
сячи человек, что свидетельствует о так на-
зываемом снижении данной тенденции. В том 
числе с 2011 года детей с особенностями разви-
тия увеличилось в приемных семьях до 60 %2. 
Однако указанные цифры далеко не всем пред-
ставляются достоверными, в том числе обще-
ственным работникам и иным лицам, имеющим 
возможность отслеживать фактическую ситу-
ацию, уверенным в процессе сокрытия сирот-
ства в стране.

Кроме того, согласно исследованиям Центра 
научной политической мысли и идеологии, Рос-

2 Данные федерального статистического наблюдения Ми-
нистерства образования и науки РФ [Электронный ресурс] . 
– Режим доступа: http://www.usynovite.ru/statistics/2018/ (дата 
обращения: 04.11.2019).
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сия занимает 1-е место в мире по числу сирот, 
брошенных детей и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, что в большей степени ставит 
острый вопрос о необходимости решения этой 
проблемы3.

Причинами сложившейся ситуации могут счи-
таться следующие факторы:

1. По нормам российского семейного законо-
дательства для иностранцев возможно усынов-
ление только тех детей, которых не удалось при-
строить в семьи гражданам РФ в течение 1 года 
с момента внесения их в федеральный банк 
данных, что регламентировано п. 4. ст. 124 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее 
– СК РФ)4. В связи с чем, согласно данным Ми-
нистерства просвещения РФ, с 2012 по 2019 гг. 
число усыновленных сирот иностранными граж-
данами сократилось в 9 раз. 

В том числе и судебная практика говорит о 
трудностях, с которыми приходится сталкиваться 
усыновителям-иностранцам. Так, в п.п. "а" п. 14 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20 апреля 2006 года № 8 обращено внимание 
судов на необходимость истребовать при под-
готовке дела об усыновлении к судебному раз-
бирательству у органа опеки и попечительства 
документы, подтверждающие невозможность 
передачи ребенка на воспитание в семью граж-
дан Российской Федерации или на усыновление 
родственникам ребенка независимо от граждан-
ства и места жительства этих родственников, 
документ, подтверждающий наличие сведений 
об усыновляемом ребенке в федеральном бан-
ке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, а также документы, содержащие 
информацию о предпринятых органами опеки и 
попечительства, региональным и федеральным 
оператором мерах по устройству (оказанию со-
действия в устройстве) ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории Российской Федера-
ции5. В таком случае у суда имеется множество 

3 Данные исследования Центра научной политической 
мысли и идеологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rusrand.ru/events/top-11-antirekordov-rossii (дата обра-
щения: 04.11.2019).

4 Семейный кодекс Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] : федер. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019). – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 
04.11.2019).

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ [Элек-
тронный ресурс] : от 20 апреля 2006 г. № 8 : «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел об усы-
новлении (удочерении) детей» – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59826/ (дата обраще-
ния: 04.11.2019).

причин для отказа в удовлетворении заявления 
иностранных граждан. При этом суды учитыва-
ли такие факторы, как: количество граждан Рос-
сийской Федерации, получавших информацию в 
отношении ребенка и каковы причины их отказа 
взять ребенка на воспитание в семью. Данные 
обстоятельства отражались судами в решениях. 
Однако точное количество граждан Российской 
Федерации, которые должны получить инфор-
мацию и в какой период времени, не установле-
но, что увеличивает время пребывания ребенка 
в детском доме. К тому же, исходя из прове-
денного обобщения судебной практики, преоб-
ладают сведения и о ряде случаев, когда усы-
новляемые дети ранее воспитывались в семьях 
своих родственников либо граждан Российской 
Федерации, не являющихся их родственниками, 
однако впоследствии такие лица отказывались 
от их воспитания6, хотя до момента установле-
ния таковых граждан Российской Федерации 
были желающие воспитывать данного ребенка 
без намерения его возвращения, но, к сожале-
нию, имеющие статус иностранного гражданина, 
в связи с чем приоритет был отдан именно рос-
сийским усыновителям. Это еще раз доказывает 
необоснованность такого приоритета в некото-
ром роде. 

2. Принцип «Решение проблем ребенка, но не 
семьи» со стороны органа опеки и попечитель-
ства порождает увеличение случаев размеще-
ния детей в детские дома по «заявлению» роди-
телей, процент которых доходит до 70 в разных 
регионах7. Эта процедура позволяет родителям 
помещать детей в данные учреждения на пере-
держку, с дальнейшим продлением такого заяв-
ления каждые полгода, что не позволяет ребен-
ку нормально жить и развиваться в семье. Такая 
тенденция появилась относительно недавно и 
поэтому полностью не изучена специалистами, 
что в свою очередь позволяет ей порождать со-
крытие подобных статистических данных. 

3. Осуществление недостаточного контроля 
со стороны государства за дальнейшим пребы-

6 Обзор практики рассмотрения в 2018 году областны-
ми и равными им судами дел об усыновлении детей ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, а 
также гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими за пределами территории Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс]: Утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2019 г. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=325915&fld=134&dst=1000000001,0&
rnd=0.36893730614798326#05218772189104797 (дата обра-
щения: 04.11.2019).

7 Статистические данные газеты «Правмир» по состоянию 
на 05.09.2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
www.pravmir.ru/deti-sirotyi-stalo-li-ih-menshe-i-pro-chto-molchit-
statistika/(дата обращения: 04.11.2019).
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ванием усыновленного ребенка из Российской 
Федерации в семье иностранных граждан, что 
порождает порой порочную практику торговли 
детьми за рубежом.

Так, по данным американского Национально-
го комитета по усыновлению, в период с 1996 по 
2008 годы в США погибли 15 российских детей, 
усыновлённых американскими гражданами, еще 
один – в Канаде. По данным, приведенным «Рос-
сийской газетой», с 2006 года по первое полуго-
дие 2010 года в США погибли 17 усыновленных 
американскими родителями российских детей. 
Впрочем, газета «Новые известия» приводит 
сравнение: за 1991-2006 годы из общего количе-
ства детей, усыновленных иностранцами, погиб-
ли пятеро, еще 16 стали жертвами несчастных 
случаев. В России за тот же период погибли 1220 
приемных детей, из них 12 человек были уби-
ты усыновителями» [4, с. 80-87]. На основании 
столь неутешительной статистики в 2012 году 
был принят закон «Димы Яковлева», запрещаю-
щий усыновление российских детей гражданами 
США8. Однако, обращаясь к современной судеб-
ной практике США, можно сделать вывод, что 
основная проблема допущения подобных ситу-
аций спровоцирована попустительским отноше-
нием законодательства данного государства к 
преступлениям иностранных усыновителей про-
тив российских усыновленных детей, что порож-
дает элементарную безнаказанность первых.

По общему правилу усыновленного ино-
странным гражданином ребенка необходимо 
поставить на консульский учет. По этой причине 
иностранные усыновители обязуются в срок не 
позднее трех месяцев с момента прибытия ре-
бенка на территорию государства проживания 
обеспечить его постановку на указанный учет. 
Однако исполнение такого обязательства име-
ет добровольный характер, так как отсутствуют 
правовые механизмы воздействия на иностран-
ных усыновителей, игнорирующих это правило. 
В связи с этим ежегодно представляемые в МИД 
России отчеты о состоящих на консульском уче-
те усыновленных иностранными гражданами де-
тях содержат некорректную (неполную и неточ-
ную) информацию [1, с. 70].

В свою очередь, действительность проблемы 
подтверждает тот факт, согласно которому по-
сле состоявшегося международного усыновле-
ния консульские учреждения России становятся 

8 Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа – http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=339293&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.4265462949010752#0563131548542499

основным субъектом, полномочным осущест-
влять защиту прав и законных интересов ребен-
ка. Консульские отношения осуществляются в 
соответствии с нормами и правилами междуна-
родного права и направлены на защиту и ока-
зание помощи в реализации прав и интересов 
граждан представляемого государства на терри-
тории государства пребывания9. Таким образом, 
несмотря на то, что консулы, руководствуясь 
своим правовым положением, имеют соответ-
ствующую компетенцию на свободный доступ и 
контакт с пребывающими за границей граждана-
ми России, а равно на представление их инте-
ресов в органах того государства, в котором они 
находятся, она не обязывает их к совершению 
таких действий. Это как раз и увеличивает риск 
нарушения прав детей, переданных на воспита-
ние в семьи иностранных государств. 

4. Увеличенные социальные пособия, выпла-
чиваемые при усыновлении детей-инвалидов, в 
ряде случае направлены лишь на обеспечение 
самих приемных родителей из России. В под-
тверждение данного факта зафиксировано мно-
жество ситуаций, когда родители, усыновившие 
таких детей, возвращали их обратно, воспользо-
вавшись денежными средствами причитающих-
ся пособий, что порождает очередной пробел в 
сфере семейного законодательства.

Таким образом, рассмотрев весьма много-
гранную и острую проблему усыновления детей 
в Российской Федерации, следует сказать о том, 
что ее возникновение спровоцировано прежде 
всего недостаточным вниманием государства к 
жизни детей-сирот. Так, большинства негатив-
ных ситуаций можно было бы избежать следую-
щими способами:

– во-первых, целесообразным представляет-
ся упрощение системы усыновления детей-си-
рот Российской Федерации иностранными 
гражданами при условии увеличения контроля 
за дальнейшей судьбой новообразовавшейся 
семьи путем наделения российских консульств 
обязанностями по надзору за ними и заключе-
ния международных соглашений, устанавлива-
ющих сотрудничество между странами усынови-
теля и усыновленного по охране и защите прав 
ребенка посредством вменения, как минимум, 
равнозначной ответственности при совершении 
преступлений в отношении усыновленных детей 
из России и детей, имеющих гражданство ино-
странного государства. Вопросы, связанные с 
применением на практике норм о международ-
ном усыновлении, правовым регулированием 

9 Венская конвенция о консульских сношениях // Сборник 
международных договоров СССР. – № XLV. – 1991. – C. 124 
– 14.
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международного усыновления, остаются до на-
стоящего времени актуальными. До сих пор не 
существует единого режима такого усыновления, 
не выработаны механизмы, которые бы обеспе-
чивали защиту интересов усыновленных детей, 
проживающих за границей. Правовые акты и со-
глашения, которые существуют на сегодняшний 
день, не являются универсальными и содержат 
много противоречий. В настоящее время внима-
ние к усыновлению все более возрастает. Необ-
ходимо совершенствовать законодательство в 
данной области, чтобы на практике не возникало 
спорных вопросов [2, с. 47].

 Тем более, что в ряде зарубежных стран 
люди с ограниченными возможностями являют-
ся полноценными членами общества, поскольку 
для них созданы все адаптирующие условия для 
нормального существования. Полагается, такое 
условие будет способствовать наиболее бы-
строй и комфортной адаптации детей-инвали-
дов, желающих расти и развиваться в качестве 
полноценных членов общества; 

– во-вторых, в целях предупреждения раз-
вития практики оставления детей в детских до-
мах на «передержку» в связи с определенными 
трудностями, с которыми пришлось столкнуться 
родителям, необходимо предусмотреть возмож-
ность социальным работникам осуществлять 
деятельность по оказанию помощи в решении 
сложившихся проблем всей семье, а не только 
ребенку (посредством бесед, психологической 
помощи, содействия в поиске работы и помо-
щи на бытовом уровне), чтобы избежать необ-
ходимости в подаче заявления родителями для 

временного помещения детей в указанные уч-
реждения.

– в-третьих, с учетом появления случаев ис-
пользования детей-инвалидов в корыстных це-
лях следует обязать усыновителей, использо-
вавших полученные пособия за усыновление и 
вернувших после этого ребенка обратно в дет-
ский дом, возместить потраченную ими сумму, 
если у них отсутствуют документарные доказа-
тельства использования средств пособия имен-
но в целях обеспечения ребенка.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что данный вопрос требует не-
замедлительного реагирования, поскольку 
дальнейшая жизнь детей-сирот под угрозой: 
согласно официальным данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, только 10 
% воспитанников детских домов более или ме-
нее устраивают свою жизнь, остальные же 90 % 
распределяются по следующим показателям :

– 10 % – заканчивают жизнь самоубийством;
– 40 % – оказываются втянутыми в преступ-

ную деятельность;
– 40 % – становятся алкоголиками и наркома-

нами.
Такая ситуация является столь же очевид-

ной, сколь и страшной, поскольку, как бы госу-
дарство ни старалось оказывать помощь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
этого не достаточно для полноценного форми-
рования личности, которая должна войти во 
взрослую жизнь, положительные качества кото-
рой могут формироваться только в нормальной 
и здоровой семье.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПОСТУПЛЕНИЕ И 

АТТЕСТАЦИЯ

FEATURES OF PUBLIC SERVICE IN THE INTERNAL AFFAIRS: 
ADMISSION AND CERTIFICATION

Аннотация: в статье авторами на основе анализа действующих нормативных правовых актов 
раскрываются особенности прохождения службы в органах внутренних дел как вида государственной 
службы. Дано соотношение понятий «государственная служба» и «служба в органах внутренних дел». Ав-
торами в качестве основной особенности государственной службы в органах внутренних дел выделяется 
многообразие общественных отношений, возникающих при ее прохождении, которые классифицированы 
ими на два типа: горизонтальные – служебные отношения между сотрудниками и соответствующими 
органами управления, подразделения, в котором они проходят службу;  диагональные – возникающие 
при взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Поскольку специфический характер службы 
обусловлен выполнением особых функций, нуждается в особом кадровом, материальном, финансовом 
и правовом обеспечении, которое осуществляется реализацией норм права и комплексом правовых 
средств, авторами более подробно рассмотрены особенности отбора кадров в органы внутренних 
дел, основополагающие принципы такого отбора. Особо авторы остановились на таком элементе про-
хождения службы в органах внутренних дел, как аттестация, что обусловлено прежде всего высокими 
требованиями, предъявляемыми к сотрудникам на современном этапе. По результатам исследования 
сделаны обобщающие выводы и предложения по совершенствованию прохождения государственной 
службы в органах внутренних дел.

Ключевые слова: государственная служба, органы внутренних дел, система прохождения 
службы, принципы подбора кадров, аттестация.
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Abstract: in the article the authors on the basis of the analysis of the existing normative legal acts reveal 
the features of service in the internal Affairs bodies as a type of public service. The correlation of the concepts 
«public service» and «service in the internal Affairs bodies» is given. Authors as the main feature of public service 
in law-enforcement bodies allocate variety of the public relations arising at its passing which are classified by 
them on two types: horizontal-office relations between employees and the corresponding governing bodies, 
divisions in which they serve; diagonal-arising at interaction with control and Supervisory bodies. Since the 
specific nature of the service, due to the performance of special functions, needs a special personnel, material, 
financial and fundamental legal support, which is carried out by the implementation of the law and a set of legal 
means, the authors considered in more detail the features of the selection of personnel in the internal Affairs 
bodies, the fundamental principles of such selection. The authors particularly focused on such an element of 
service in the internal Affairs bodies as certification, which is due, first of all, to the high requirements imposed 
on employees at the present stage. According to the results of the study, generalizing conclusions and proposals 
for improving the public service in the internal Affairs bodies were made.

Keywords: civil service, internal Affairs bodies, system of service, principles of personnel selection, 
certification.

For citation: Shelepova М.А., Malikov Zh.K. Features of public service in the internal affairs: admission 
and certification // Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. Р. 55–61.

«Государственная служба появилась в си-
стеме социальных отношений как необхо-

димое условие для нормальной жизнедеятель-
ности общества и как средство обеспечения 
других видов социальной деятельности» [1]. 
Продолжительное время под службой подразу-
мевалась сфера интеллектуального труда. Тем 
не менее, в настоящее время такая позиция не 
поддерживается в качестве критерия для обо-
собления от других видов социальной деятель-
ности [2].

В различные годы изучением социально-пра-
вового института государственной службы, в том 
числе и термина «государственная служба», за-
нимались ряд ученых, приводя различные зна-
чения рассматриваемого вопроса: Д.Н. Бахрах, 
Г.В. Атаманчук, В.М. Манохин, П.П. Сергун, 
Ю.Н. Старилов и ряд других. Кроме того, рас-
смотрением понятия государственной службы в 
органах внутренних дел в разные годы занима-
лись В.Б. Гайдов, А.Ф. Ноздрачев, Д.М. Овсянко, 
Э.М.  Филиппова, А.С. Шиенкова и другие.

Однако до сегодняшнего дня остаются спор-
ными и проблемными вопросы, связанные как с 
самим понятием «государственная служба», так 
и отдельными его элементами.

Термин «государственная служба» применя-
ется в разных значениях: как социально-право-
вой институт; как вид государственной службы; 
как система организации деятельности.

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58- ФЗ 
«О системе государственной службы Россий-
ской Федерации» определяет государственную 
службу Российской Федерации как профессио-
нальную служебную деятельность граждан Рос-
сийской Федерации по обеспечению исполнения 

соответствующих полномочий, перечисленных в 
ч. 1 ст. 1 указанного закона1.

Таким образом, законодатель определяет го-
сударственную службу как вид деятельности.

В настоящей работе авторы не ставят целью 
рассмотреть весь спектр проблем, а постара-
лись рассмотреть следующее: соотношение по-
нятий «государственная служба» и «служба в 
органах внутренних дел» (далее – ОВД), понятие 
государственной службы как подотрасли права, 
содержании общественных отношений, склады-
вающихся в сфере государственной службы в 
ОВД, а также проблемные вопросы поступления 
на службу и аттестацию в ОВД.

До настоящего времени понятие «государ-
ственная служба в органах внутренних дел» упо-
минается редко, вместо него очень часто при-
меняется термин «служба в органах внутренних 
дел», несмотря на то, что это разные термины. 
Так, сотрудник считается проходящим государ-
ственную службу, далее используется выраже-
ние, что гражданин взял на себя обязательства 
по прохождению федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел, а также ис-
пользуется выражение «проходящий службу» 
в случае его зачисления в распоряжение фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, его территориального 
органа, подразделения либо в случае прикоман-
дирования (ст. 10 Федерального закона от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах вну-

1 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) «О системе государственной службы Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 02.06.2003. 
№ 22. Ст. 2063.
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тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Правовые положения по обеспечению прохож-
дения службы в органах внутренних дел играют 
значимую роль, так как уровень нормативной 
правовой базы в данной сфере напрямую ока-
зывает влияние на качество службы самих со-
трудников, исполнение ими служебных обязан-
ностей, социальную защищенность, тем самым 
повышая уровень общественной безопасности и 
в целом защищенность граждан.

Принимаемые государством меры по рефор-
мированию системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации не совсем в полной 
мере решают вопросы и устраняют имеющиеся 
проблемы правового регулирования и органи-
зационного обеспечения прохождения службы 
в ОВД. 

В настоящее время имеется большое количе-
ство научных работ, посвященных исследовани-
ям теоретических и практических проблем госу-
дарственной службы в ОВД. Так, немаловажный 
вклад в теорию и практику службы в органах 
внутренних дел внесли А.Н. Бабай, В.Н. Бой-
ко, В.Н. Бутылин, Н.И. Ветров, А.Ф. Волын-
ский, О.А. Галустьян, К.К. Гасанов, С.И. Гирько, 
Р.И. Денисов, В.Я. Кикоть, С.С. Козлов, В.П. Лав-
ров, Г.Н. Мякишев, Л.И. Поспелова, Д.В. Сергун, 
Ю.Н. Черков и другие.

По отношению к органам внутренних дел по-
нятие «служба» в основном употребляется при 
классификации специфики и вида деятельно-
сти сотрудников ОВД (дорожно-патрульная, па-
трульно-постовая, уголовного розыска, борьбы 
с экономическими преступлениями и так далее).

Государственная служба в ОВД представляет 
собой организационно-правовой институт, ха-
рактеризующийся определенной спецификой. 
Под прохождением службы в ОВД можно пони-
мать совокупность организационных и функци-
ональных взаимоотношений административной 
направленности, в результате которых возни-
кают, изменяются и прекращаются государ-
ственно-служебные отношения, определяющие 
правовой статус сотрудника ОВД. Основопола-
гающие принципы службы в ОВД – федерализм, 
законность, открытость, профессионализм, под-
черкивающие ее специфику, определены це-
лостностью и единством, которые указывают на 
основные стартовые положения, качественные 
характеристики и значение службы. Тем самым 
соблюдение принципов службы обеспечивает 
устойчивость служебных отношений и эффек-
тивность деятельности сотрудников ОВД. 

Порядок прохождения государственной служ-
бы в ОВД регламентируется соответствующим 

законодательством. Государственная служба в 
ОВД осуществляется на различных должностях. 
Исходя из должности, формируются квалифика-
ционные требования к кандидатам на их заме-
щение. Статусом сотрудника ОВД наделяется 
гражданин с момента замещения должности в 
ОВД. При прохождении службы сотрудники ОВД 
исполняют возложенные служебные обязанно-
сти, реализуют предоставленные права с учетом 
замещаемой должности.

Органы внутренних дел, представляя собой 
основную часть правоохранительной системы, 
контактирующей с гражданами и обществом, 
охватывают практически все сферы обществен-
ных отношений при реализации важнейших 
возложенных на них функций. Такого широко-
го спектра задач и направлений деятельности 
нет ни у одного из других правоохранительных 
органов в связи с тем, что органы внутренних 
дел по сравнению с ними выполняют наиболь-
шее количество обязанностей, а значит, наде-
лены обширными властными специфическими 
полномочиями, выделяющими органы внутрен-
них дел среди других субъектов правоохрани-
тельной деятельности [4, с. 248-251], к которым 
относятся административная, оперативно-ра-
зыскная деятельность, дознание и т.д. В допол-
нение органы внутренних дел при выполнении 
своих задач имеют отличительную особен-
ность, выраженную в наличии признака воору-
женности, то есть в предоставлении полномо-
чий сотрудникам полиции применять оружие и 
специальные средства.

Особенностью государственной службы в ор-
ганах внутренних дел является многообразие 
общественных отношений, возникающих при ее 
прохождении. В первую очередь это служебные 
отношения между сотрудниками и соответству-
ющими органами управления, подразделения, в 
котором они проходят службу – горизонтальные. 
Второй тип отношений возникает при взаимодей-
ствии с контрольно-надзорными органами, их 
называют диагональными. Следующий тип воз-
никает при обеспечении взаимосвязи службы в 
органах внутренних дел и государственной служ-
бы иных видов. Большинство же общественных 
отношений возникает при реализации сотрудни-
ками ОВД служебных обязанностей, направлен-
ных на обеспечение законности и правопорядка 
с государственными органами исполнительной и 
иных ветвей власти; общественными организа-
циями и объединениями и гражданами.

Данная структура правовых отношений, обу-
словленная функционированием ОВД в области 
охраны правового порядка и борьбы с преступ-
ностью, показывает, что служба в ОВД обладает 
обширной публичностью.
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Без сомнения, служба в ОВД вплотную объ-
единена с немаловажными понятиями, такими 
как профессионализм и компетентность сотруд-
ников. Эффективность выполнения поставлен-
ных перед сотрудниками ОВД задач напрямую 
зависит от наличия указанных требований к со-
трудникам.

Важным признаком государственной служ-
бы в ОВД является то, что она осуществляется 
только на профессиональной основе на долж-
ностях органов внутренних дел, комплектуемых 
специально подготовленными служащими – в 
основном, имеющими юридическое образова-
ние. Организация и деятельность службы в 
ОВД регламентируется в специальном законо-
дательном порядке, носящем детальный и все-
сторонний характер. В совокупности все выше-
сказанное при осуществлении службы в ОВД, с 
применением мер воздействия, направленных 
на соблюдение правопорядка, позволяет обе-
спечить оперативность, обоснованность, закон-
ность и справедливость.

В статье 1 Федерального закона от 30 ноя-
бря 2011 г. № 342-Ф3 «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – ФЗ «О службе 
в ОВД РФ») указано, что «служба в ОВД – фе-
деральная государственная служба, представ-
ляющая собой профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации 
на должностях в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, а также на должностях, не 
являющихся должностями в органах внутренних 
дел, в случаях и на условиях, которые пред-
усмотрены Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и (или) нормативными 
правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации»2.

По своей природе служба в ОВД направлена 
на обеспечение внутренней безопасности, закон-
ности и правопорядка, борьбу с преступностью, 
защиту прав и свобод человека и гражданина, 
тем самым наделяя службу в ОВД специфиче-
скими особенностями, позволяющими отнести 
ее к силам обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации. Входя в систему МВД России, 
ОВД являются частью исполнительной власти 
государства.

Выполнение возложенных обязанностей на 
сотрудников ОВД в ходе прохождения служ-
бы невозможно без ее должного обеспечения. 

2 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2011. № 49. Ст. 7020.

Специфический характер службы, определяе-
мый выполнением особых функций, нуждается 
в особом кадровом, материальном, финансовом 
и основополагающим образом правовом обе-
спечении, которое осуществляется реализаци-
ей норм права и комплексом правовых средств. 
Наряду с этим следует учитывать, что сотрудник 
ОВД, являясь гражданином Российской Федера-
ции, обладает правовым статусом личности дан-
ного государства [5, с. 334].

Современная система прохождения служ-
бы в ОВД, с учетом выполнения возложенных 
специфических задач и исполнения служебных 
обязанностей в неблагоприятных, негативных 
условиях, подразумевает отбор, комплектова-
ние и расстановку кадров, основанных на прин-
ципе состязательности. С учетом изложенного 
имеется потребность в строгом отборе канди-
датов на службу в ОВД с предъявлением требо-
ваний к высокому уровню профессиональной, 
физической подготовки и морально-нравствен-
ному состоянию. Данная тенденция, выражаю-
щаяся в состязательности лучших кандидатов, 
позволит улучшить кадровую составляющую 
службы в ОВД. 

Такой отбор кандидатов должен осущест-
вляться в соответствии с определенными прин-
ципами, которые вытекают из п. 2 ч. 2 ст. 4 ФЗ 
«О службе в ОВД РФ», и к ним исследователи 
относят равенство, объективность, состязатель-
ность, конфиденциальность [6, с. 246; 7, с. 46].

К сожалению, такие принципы не закреплены 
законодательно, что может влиять на качество 
отбора кандидатов на службу. Устранив данный 
пробел нормативным закреплением вышеука-
занных принципов, подбор кадров для конкрет-
ных должностей даст возможность нормативно 
определить базовые требования, регламентиру-
ющие данную процедуру, которым будут следо-
вать все сотрудники ОВД, принимающие в этом 
участие. Помимо этого, кадровая политика служ-
бы в ОВД должна соответствовать принципам 
очевидности и доступности, которые вытекают 
из принципов открытости и равенства, обеспе-
чивающих равные условия доступа граждан для 
поступления на государственную службу в орга-
ны внутренних дел [8, с. 58-59].

С момента принятия «Дорожной карты» ре-
формирования МВД прошло уже более пятилет-
ки, первым основным направлением был назван 
кадровый профессионализм [9, с. 2], именно по-
этому актуальным остается вопрос о создании 
эффективной системы кадрового отбора канди-
датов для органов внутренних дел с оптималь-
ной совокупностью профессиональных, личных 
и деловых качеств, что в свою очередь будет 
способствовать в дальнейшем качественному 
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выполнению сотрудниками своих служебных 
обязанностей в соответствии с замещаемыми 
должностями.

В рамках реформирования системы ОВД Рос-
сии намечено направление на создание нового 
облика полиции, у которой важнейшую роль за-
нимает подбор высококвалифицированных ав-
торитетных специалистов, которые будут поль-
зоваться доверием граждан и общественным 
уважением.

Именно поэтому особая роль среди основных 
элементов прохождения службы в ОВД отво-
дится аттестации, которая проводится с целью 
оценки профессионального уровня сотрудника, 
его личных, деловых и нравственных качеств, 
итогов служебной деятельности, соответствия 
замещаемой должности, возможности его повы-
шения (либо понижения) по службе, результата-
ми которой являются рекомендации по улучше-
нию служебной деятельности аттестуемого. 

Периодичность проведения аттестации со-
трудника ОВД соответствующей комиссией со-
ставляет один раз в четыре года в замещаемой 
должности, а в некоторых случаях – вне очереди, 
например, если сотрудник не прошел професси-
ональную проверку на соответствие требовани-
ям к исполняемым служебным обязанностям, 
касающимся применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. 
Данная процедура проводится в целях опреде-
ления соответствия сотрудника замещаемой 
должности в ОВД.

В случае смены замещаемой должности атте-
стация сотрудника ОВД проводится только через 
один год после его назначения на новую долж-
ность.

Порядок и условия проведения аттестации 
регламентируются статьей 33 ФЗ «О службе в 
ОВД РФ» и разделом 10 приказа МВД России от 
1 февраля 2019 № 50 «Об утверждении Порядка 
организации прохождения службы в органах вну-
тренних дел Российской Федерации», которые, в 
свою очередь, не раскрывают понятия «аттеста-
ция», указывая только на цель ее проведения.

При проведении исследований вопросов про-
хождения государственной гражданской службы 
А.А. Гришковец дал определение, что «аттеста-
ция гражданского служащего – это администра-
тивно-правовая форма периодической оценки 
его профессиональных и личностных качеств, 
процессов и результатов профессиональной и 
служебной деятельности, проводимой в целях 
определения соответствия гражданского слу-
жащего замещаемой должности гражданской 
службы, выявления возможности замещения им 
вышестоящей должности, а также в целях повы-
шения эффективности и результативности про-

фессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего» [10, с. 396].

К определению «аттестация сотрудника ОВД» 
редко обращаются исследователи, предполагая, 
что оно не вызывает трудности. С учетом выше-
приведенного понятия аттестации гражданского 
служащего, специфики службы в ОВД и дей-
ствующего в данной сфере законодательства, 
Е.В. Елфимова и А.Ю. Софронова формули-
руют аттестацию сотрудника ОВД, под которой 
предусмотрена «процедура, осуществляемая 
специально созданным коллегиальным органом 
(аттестационной комиссией) для определения 
соответствия сотрудника замещаемой должно-
сти в ОВД, проводимая на основе принципов ис-
ключения возможности возникновения конфлик-
та интересов, всесторонности, объективности, 
коллегиальности, полноты, завершающуюся вы-
несением аттестационной комиссией рекомен-
даций, на основе которых уполномоченный ру-
ководитель принимает решение о дальнейшем 
прохождении службы аттестуемым сотрудником 
ОВД» [11, с. 104].

Аттестация как комиссионный процесс позво-
ляет снизить уровень субъективного влияния 
оценки определенных качеств сотрудника, уво-
лить лиц, не соответствующих предъявляемым 
профессиональным критериям по замещаемой 
должности, поощрить сотрудников, имеющих 
высокие показатели в служебной деятельности, 
в том числе повысив по должности. Тем самым, 
аттестация играет важную роль в кадровой со-
ставляющей службы в ОВД, зависящей от про-
фессионализма, компетентности и квалифи-
цированности сотрудников, которые, в свою 
очередь, поднимают авторитет, доверие граждан 
и общества в целом.

Вместе с тем, оценка качеств сотрудника при 
аттестации зависит от аналитических способно-
стей руководителя и личностно-деловых взаи-
моотношений, у руководителей понятия оценки 
критериев может различаться, что подрывает 
принцип объективности.

Решение комиссии по результатам аттестации 
носит рекомендательный характер и принимает-
ся открытым голосованием не менее двух третей 
ее членов. Результаты голосования определя-
ются большинством голосов членов аттестаци-
онной комиссии (в случае равенства голосов 
сотрудник признается соответствующим заме-
щаемой должности в ОВД).

Итогом аттестации могут стать благоприятные 
последствия: признание факта соответствия за-
мещаемой должности или возможности замеще-
ния вышестоящей; неблагоприятные: перевод 
на нижестоящую должность или увольнение со 
службы в ОВД; а также «относительное» соот-



Проблемы правоохранительной деятельности  4’19
60

Наука. Теория. Практика

ветствие должности: перенос аттестации (не 
более чем на один год) для устранения недо-
статков и упущений в служебной деятельности, 
а также в случаях направления сотрудника на 
профессиональное обучение [12, с. 98].

На сегодняшний день основным методом оцен-
ки качеств аттестуемого сотрудника является от-
зыв непосредственного руководителя, критерии 
которого в какой-то степени могут быть субъек-
тивными и абстрактными, так как они четко не 
сформулированы в нормативных правовых актах 
о службе в ОВД. Возможно, наличие в правовых 
источниках данных критериев оценки в зависимо-
сти от конкретных должностей окажет эффектив-
ное влияние на процедуру аттестации и ее более 
качественного правового регулирования.

В то же время, учитывая, что аттестация вхо-
дит в состав основных элементов прохождения 
службы в ОВД, которые формируют высоко-
квалифицированную кадровую составляющую, 
позволяющую наиболее профессионально 
подготовленным сотрудникам продвигаться по 
служебной лестнице, требуется детальная про-
работка данного элемента во избежание непра-
вильного применения норм законодательства. 
Помимо этого, аттестация сотрудников ОВД 
является эффективной процедурой по своевре-
менному выявлению проблемных и слабых мест 
в профессиональной служебной и физической 
подготовке, давая возможность вовремя и эф-
фективно их устранять.

Подводя итог, можно сделать выводы:
Государственная служба в ОВД занимает важ-

ное место в системе и структуре государствен-
ной власти, имеет специфический характер и как 
подотрасль административного права состоит 

из системы правовых норм, регламентирующих 
служебно-правовое положение сотрудников и 
федеральных государственных гражданских 
служащих, среди которых возможно отметить 
следующие основные составляющие, влекущие 
за собой изменения служебно-правового ста-
туса сотрудника: прием на службу, аттестация, 
заключение контракта, присвоение специальных 
званий, прекращение службы. 

Обновление кадрового состава ОВД за счет 
эффективной соответствующей работы с канди-
датами на службу позволит со временем изме-
нить имидж полиции, который будет направлен 
на обеспечение ее природы, суть которой свя-
зана с оказанием помощи и разного вида услуг 
гражданам, обществу и государству в целом. 
Тем самым ОВД в обществе перестает ассоци-
ироваться с силовым карательным органом, де-
ятельность которого направлена только на при-
менение насильственных мер государственного 
принуждения.

Аттестация сотрудников органов внутренних 
дел требует изменения подхода к всесторон-
ней оценке качеств и результатов служебной 
деятельности сотрудников ОВД в зависимости 
от конкретных замещаемых должностей (даже 
от направлений деятельности подразделений); 
критериев и принципов оценки (например, глас-
ность, целесообразность, объективность). Пра-
ва аттестуемого сотрудника ОВД также требуют 
осмысления и доработки. Принятие указанных 
мер позволит минимизировать, возможно, даже 
исключить, субъективизм; повысить качество и 
эффективность оценки сотрудника ОВД по ос-
новным критериям (деятельность, квалифика-
ция, личностные характеристики).
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Аннотация: обеспечение транспортной безопасности транспортного комплекса от потенци-
альных внутренних и внешних угроз несанкционированного вмешательства в его деятельность 
имеет важное стратегическое значение для государства. Транспортная инфраструктура всегда 
будет привлекательной мишенью террористических атак в связи с наличием высокой концентрации 
человеческих ресурсов и возможностью причинения вреда жизни и здоровью людей, нанесению 
материального ущерба экономике страны, что вызовет необходимый для достижения целей тер-
роризма общественный политический резонанс.

Данная статья посвящена всестороннему анализу актуальной темы обеспечения транспортной 
безопасности железнодорожного транспорта, проблемам применения норм законодательства, 
практической эффективности реализуемых мер по антитеррористической защищенности.

Особое внимание в статье уделяется поиску методов и способов решения актуальных проблем, 
возникающих при обеспечении безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Проводя анализ текущего состояния транспортной безопасности, автор делится не только тео-
ретическим, но и практическим опытом организации устойчивого и безопасного функционирования 
транспортного комплекса железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: транспортная безопасность, безопасность на транспорте, акт незаконного 
вмешательства, железнодорожный транспорт, транспортный комплекс.

Для цитирования: Тушко И.С. Транспортная безопасность на железнодорожном транс-
порте: проблематика и пути решения // Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. № 4. 
С. 62–67.

 Abstract: ensuring the transport safety of the transport complex from potential internal and external 
threats of unauthorized interference in its activities is of great strategic importance for the country. Transport 
infrastructure will always be an attractive target for terrorist attacks due to the presence of a high concentration 
of human resources and the possibility of harming people’s lives and health, causing material damage to the 
country’s economy, which will cause the necessary public political resonance to achieve the goals of terrorism.

The article is devoted to a comprehensive analysis of the current topic of ensuring the transport safety of 
railway transport, the problems of application of legislation, the practical effectiveness of implemented measures 
for anti-terrorist protection.
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Special attention is paid to the search for methods and methods of solving urgent problems arising in the 
provision of safety at railway transport facilities.

Analyzing the current state of transport safety, the author shares not only theoretical but also practical 
experience in the organization. 
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Транспортная безопасность занимает особое 
место в общей системе безопасности нашей 

страны. За последние 10 лет данное направле-
ние смогло добиться существенного прогресса в 
своем развитии благодаря совершенствованию 
нормативной правовой базы, появлению про-
фессионального обучения и аттестации лиц, его 
обеспечивающих, оснащению инженерно-техни-
ческими средствами объектов транспортной ин-
фраструктуры. 

Несмотря на то, что избежать некоторых тер-
рористических атак на объектах транспорта все 
же не удалось, важно знать, что принятые меры 
по антитеррористической защищенности смогли 
предотвратить немало попыток актов незаконно-
го вмешательства (АНВ) в деятельность транс-
портного комплекса государства. 

В связи с тем, что Россия является самой боль-
шой страной в мире по занимаемой площади, 
железнодорожный транспорт всегда будет иметь 
особую значимость в транспортной системе. Из-
за специфики перевозок и технологических осо-
бенностей данный вид транспорта остается сла-
бо защищенным от террористических угроз. 

Эффективное функционирование железно-
дорожного транспорта Российской Федерации 
играет исключительную роль в создании усло-
вий для модернизации, перехода на инноваци-
онный путь развития и устойчивого роста нацио-
нальной экономики, обеспечивает необходимые 
условия для обеспечения лидерства России в 
мировой экономической системе [1] (фото 1).

Фото 1. Сотрудники транспортной безопасности

Транспортная безопасность на железной до-
роге призвана обеспечить:

- условия безопасности жизни и здоровья пас-
сажиров; 

- безопасность перевозки грузов и багажа; 
- экономическую безопасность страны; 
- экологическую безопасность;
- санитарную и пожарную безопасность [2].
Существует 5 актуальных проблем обеспече-

ния транспортной безопасности на железнодо-
рожном транспорте.

1. Низкая эффективность досмотровых меро-
приятий

Бессмысленно отрицать тот факт, что транс-
портная безопасность на железнодорожном 
транспорте за 10 лет существенно изменилась и 
повлияла на механизм пассажирских перевозок. 
Если еще недавно пассажиры могли позволить 
себе приехать на железнодорожный вокзал не-
посредственно перед отправлением поезда, то 
сегодня везде имеются досмотровые зоны, осна-
щенные техническими средствами (стационар-
ными и ручными металлодетекторами, лучевыми 
досмотровыми установками, аппаратурой радиа-
ционного контроля и пр.), и пассажирам надо учи-
тывать 5-10 минут для досмотровых мероприятий 
(фото 2).

Фото 2. Досмотр на железнодорожном вокзале

Кроме того, пассажиры стали более тщатель-
но подходить к вопросу выбора вещей своей 
ручной клади и багажа во избежание форс-ма-
жорных ситуаций.
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Однако при интенсивном пассажиропотоке 
эффективность проведения досмотровых меро-
приятий резко снижается. Связано это не столь-
ко с количеством пассажиров, сколько с быстрым 
заполнением территории КПП, и, как следствие, 
затруднением выявления пассажиров для про-
ведения дополнительного досмотра [3].

Фото 3. Технические средства досмотра (стационарный 
рамочный металлодетектор и установка рентгено-

телевизионного конвейерного типа)

В настоящее время законодательством уста-
новлены правила проведения досмотра, до-
полнительного досмотра, повторного досмо-
тра (приказ Минтранса России от 23.07.2015 
№ 227), но не предусмотрено методики досмо-
тра на железнодорожных вокзалах/станциях с 
учетом специфики транспорта, количества пас-
сажирооборота, вида железнодорожного сооб-
щения и прочих технологических особенностей. 
Также отсутствует нормативно-правовая обо-
снованность размещения и конфигурации зон 
досмотра. Сейчас данные места определяются 
структурными подразделениями ОАО «РЖД» 
самостоятельно, но не учитывают взрыво-
о п а с н о с т ь 
зоны досмо-
тра, при нали-
чии потенци-
альной угрозы 
п р и м е н е н и я 
ВУ в момент 
обнаружения 
т е р р о р и с т а 
(фото 3).

2. Низкая эффективность проведения оценки 
уязвимости

Одной из мер по обеспечению транспортной 
безопасности железнодорожной инфраструк-
туры является оценка уязвимости, в процессе 
проведения которой специализированные орга-
низации, аккредитованные Федеральным агент-
ством железнодорожного транспорта Минтран-

са России, определяют степень защищенности 
каждого объекта транспорта и транспортного 
средства. 

Результаты проведенной оценки уязвимости 
оформляются в виде текстового документа с гра-
фическими планами-схемами. Главным итогом 
данной работы должны стать дополнительные 
рекомендации привлеченной специализирован-
ной организации в отношении мер, которые не-
обходимо ОАО «РЖД» предпринять для защиты 
выявленных уязвимых участков.

Анализу данного направления автором была 
посвящена отдельная научно-практическая ста-
тья [4], потому затронуть стоит лишь главную 
проблему – низкую эффективность оценки уяз-
вимости. В период 2011-2019 гг. автором про-
водилась оценка уязвимости железнодорожных 
объектов (вокзалы, станции, перегоны, тоннели, 
мосты, пути необщего пользования, транспорт-
ные средства) в Дальневосточном, Сибирском, 
Приволжском, Уральском, Центральном и Севе-
ро-Западном федеральных округах России. При 
проведении дополнительной (повторной) оценки 
уязвимости в период 2016-2019 годов было вы-
явлено, что большинство мер, рекомендованных 
специализированными организациями при про-
ведении первичной оценки уязвимости в период 
2011-2015 годов, не были реализованы на прак-
тике и не улучшили технологию обеспечения 
транспортной безопасности. 

3. Отсутствие планов обеспечения транспорт-
ной безопасности

На смену требованиям транспортной без-
опасности на железнодорожном транспорте, 
установленным приказом Минтранса России от 
08.02.2011 № 43, пришли новые, изданные по-
становлением Правительства РФ от 26.04.2017 
№ 495 (рис. 1).

Рис 1. Установленная система мер по обеспечению 
транспортной безопасности

Следующим этапом в системе мер антитерро-
ристической защищенности после оценки уязви-
мости является План обеспечения транспортной 
безопасности (ПОТБ). Несмотря на установ-
ленный трехмесячный срок разработки данного 
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документа, лишь единицы объектов железнодо-
рожной инфраструктуры на сегодняшний день 
имеют утвержденный Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта ПОТБ. Важно 
учесть, что именно ПОТБ является главным ор-
ганизационным и распорядительным докумен-
том по транспортной безопасности и включает в 
себя порядки, инструкции и прочие документы, 
на основании которых будет осуществляться за-
щита конкретного объекта.

4. Установление границ зоны транспортной 
безопасности и КПП

В настоящее время границы и конфигурация 
зоны транспортной безопасности определяются 
специализированными организациями в процес-
се оценки уязвимости и устанавливаются ОАО 
«РЖД» на основании данных рекомендаций. 
Однако на государственном уровне отсутствует 
научно-практическая программа или методика, 
на основании которых было бы возможно прове-
сти обоснование установления данных границ и 
мест размещения КПП для каждого типа желез-
нодорожного объекта. 

Более того, в различных регионах страны ме-
тоды и способы обоснования установления гра-
ниц зоны транспортной безопасности могут су-
щественно отличаться друг от друга. 

При подготовке Результатов оценки уязви-
мости автором статьи применялась «Методика 
расчета границ зоны транспортной безопасно-
сти и критических элементов с учетом ущерба 
возможных последствий от совершения АНВ», 
разработанная в качестве эксперта на основе 
обобщения многолетних работ по оценке уяз-
вимости, а также исследований других ведущих 
научно-исследовательских учреждений (рис. 2).

Целью данной разработки являлось приме-
нение научно-практического обоснования при 
определении границ зоны транспортной безо-
пасности и расчете возможного ущерба от АНВ. 
Данная разработка показала высокую эффек-
тивность на практике, позволила исключить 
субъективность экспертного мнения.

5. Отсутствие аккредитованного подразделе-
ния транспортной безопасности

Одним из требований законодательства по 
транспортной безопасности в отношении желез-
нодорожного транспорта является обязанность 
субъекта транспортной инфраструктуры (СТИ) 
образовать (сформировать) и (или) привлечь 
для защиты объекта или транспортного сред-
ства подразделение транспортной безопасно-
сти, включающее в себя группы быстрого реаги-
рования, специально оснащенные, мобильные, 

Рис. 2. Схема взаимодействия информационных потоков при реализации процедур расчета и оценки ущерба от 
АНВ объекта железнодорожного транспорта, применяемая в Методике
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круглосуточно выполняющие свои задачи по 
реагированию на подготовку совершения или 
совершение актов незаконного вмешательства.

По прошествии двух лет с момента вступле-
ния в силу данного требования закона для по-
давляющего большинства объектов СТИ так и 
не провело организационных мероприятий по 
формированию или привлечению аккредитован-
ных подразделений транспортной безопасности. 
Данный факт постоянно находит отражение в 
Результатах оценки уязвимости (фото 4).

Фото 4. Сотрудники привлеченного подразделения 
охраны

Это вовсе не означает отсутствие какой-либо 
физической защиты от нарушителей. На неко-
торых железнодорожных объектах это обеспе-
чивается путем заключения контрактов и при-
влечением сотрудников ведомственной охраны 
и частных охранных организаций. По сути, они 
выполняют, а точнее подменяют функции под-
разделений транспортной безопасности. Требо-
вание закона при этом остается неисполненным, 
а сотрудники данных охранных организаций не 
относятся к силам обеспечения транспортной 
безопасности СТИ и не имеют соответствующего 
профессионального обучения и аттестации.

Таким образом, исходя из анализа выявлен-
ных проблем и практики обеспечения анти-
террористической защищенности на железно-
дорожном транспорте, можно сделать вывод 
о том, что, несмотря на значительный объем 
проведенных мероприятий по транспортной 
безопасности, сформирована лишь частич-
ная защита объектов и транспортных средств. 
Постоянное развитие технологий в области 
транспорта и информации приводит к важности 
увеличения интереса к существующим пробле-
мам данной отрасли. 

Транспортная безопасность достигается про-
ведением единой государственной политики в 
области ее обеспечения, системой мер эконо-

мического, политического, организационного и 
иного характера, адекватных существующим 
угрозам и рискам в транспортной сфере [5].

Основные виды безопасности, при которых 
транспорт будет надежно функционировать, ка-
чественно решая поставленные задачи, можно 
обеспечить по строго установленным правилам, 
какие составляют сердцевину транспортного 
права. Процесс формирования транспортного 
комплекса, установление тесной связи между 
его элементами, создание безопасной, надеж-
ной работы транспортной системы — все это 
должно осуществляться в сфере транспортных 
отношений как правового явления, где каждый 
транспортник наделяется обязанностями осу-
ществлять профессиональную деятельность 
при строгом соблюдении и исполнении право-
вых норм [6].

При определении государственной системы 
правовых, экономических, организационных и 
иных мер по транспортной безопасности важно 
понимать нецелесообразность применения ме-
тодов и способов, используемых на других видах 
транспорта. Необходимо учитывать специфику и 
технологию железнодорожного транспорта, уде-
лять больше внимания разработке и реализации 
научно-практических методик конкретных видов 
деятельности по антитеррористической защи-
щенности.

В качестве возможных путей решения обозна-
ченных в статье актуальных проблем автором 
предлагается:

1. В целях повышения эффективности до-
смотровых мероприятий разработать методи-
ку досмотра на железнодорожном транспорте. 
В методике учесть количественный пассажиро-
оборот, вид железнодорожного сообщения, рас-
чет показателей при определении конфигурации 
зоны размещения пунктов досмотра, прочие ко-
личественные и качественные характеристики.

2. Улучшить качество контроля за проведе-
нием мероприятий по реализации дополни-
тельных рекомендаций специализированных 
организаций, указанных в Результатах оценки 
уязвимости.

3. Создать условия качественной разработки 
Планов обеспечения транспортной безопасности 
специалистами-экспертами, имеющими в данной 
области практический опыт в целях их дальней-
шего утверждения в компетентном органе.

4. В целях улучшения качества оценки уяз-
вимости разработать методику расчета границ 
зоны транспортной безопасности и критических 
элементов. В методике предусмотреть расчет 
возможных последствий от АНВ, научно-прак-
тическое обоснование мест размещения КПП и 
определения критических элементов.
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5. Повысить качество контроля за проведе-
нием мероприятий по формированию или при-
влечению подразделений транспортной безо-
пасности для обеспечения физической защиты 
объектов и транспортных средств.

Развитие мировых технологий ставит перед 
направлением транспортной безопасности но-

вые задачи, решить которые возможно путем 
интеграции специалистов различных областей 
и улучшением информационного пространства. 
Обеспечение транспортной безопасности на же-
лезнодорожном транспорте может быть достиг-
нуто при своевременном решении проблем, ме-
шающих его стратегическому развитию.
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Аннотация: в статье проводится исследование полномочий сотрудников полиции в сфере 
контроля за оборотом оружия, а также обосновывается необходимость расширения полномочий 
участковых уполномоченных полиции в сфере производства по делам об административных 
правонарушениях в области оборота оружия. Приводится нормативная правовая основа де-
ятельности органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии по 
выполнению функций по контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) граждан-
ского, служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся 
в собственности или во временном пользовании граждан. Рассматриваются возможные формы 
взаимодействия указанных федеральных органов исполнительной власти по реализации данной 
функции. Описываются процедурные и административно-юрисдикционные полномочия органов 
внутренних дел по контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, 
служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в 
собственности или во временном пользовании граждан. Предлагаются возможные пути решения 
имеющихся проблем по предупреждению и пресечению административных правонарушений в 
указанной сфере, а также по расширению полномочий участковых уполномоченных полиции по 
данному направлению деятельности. 

Ключевые слова: оружие, лицензионно-разрешительная работа, контроль за оборотом 
оружия, участковые уполномоченные полиции.
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 Abstract: the article investigates the powers of police officers in the sphere of control over the circulation 
of weapons, as well as justifies the need to expand the powers of police precinct commissioners in the field of 
proceedings on administrative offenses in the field of arms trafficking. The normative legal basis of activity of 
law-enforcement bodies and Federal service of troops of national guard on performance of functions on control 
over maintenance of conditions of storage (safety) of the civil, office, fighting and award weapon, ammunition, 
cartridges to the weapon which are in property or in temporary use of citizens is resulted. Possible forms of 
interaction of the specified Federal Executive authorities on realization of this function are considered. The 
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article describes the procedural and administrative-jurisdictional powers of the internal Affairs bodies to control 
the provision of storage conditions (safety) of civil, service, combat and award weapons, ammunition, cartridges 
for weapons owned or temporarily used by citizens. Possible ways of the solution of existing problems on 
the prevention and suppression of administrative offenses in the specified sphere, and also on expansion of 
powers of district police commissioners in this direction of activity are offered.

Keywords: weapons licensing and licensing work, control over the circulation of weapons, proceedings 
on an administrative offense, the owner of the weapon.

For citation: Danilov M.L. The question of the powers of the police commissioners in the sphere of 
control of circulation of weapons // Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. Р. 68–71. 

Совершение преступлений и административ-
ных правонарушений с применением оружия 

зачастую сопряжено с нарушением правил его 
хранения, перевозки, постановки на регистраци-
онный учет и т.д. Поэтому деятельность право-
охранительных органов по пресечению проти-
воправных действий в этой сфере относится к 
числу приоритетных направлений деятельности 
всех субъектов профилактики преступлений и 
правонарушений в сфере оборота оружия.

Особую роль в этой деятельности занимает 
полиция. В то же время в последние годы си-
стема профилактики правонарушений в области 
оборота оружия претерпела существенные из-
менения в подходах к организации деятельности 
полиции в рассматриваемой сфере.

В 2016 г. в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. 
№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера-            
ции»1 правоохранительная система нашей 
страны претерпела существенные изменения, 
обусловленные образованием Федеральной 
службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации и преобразованием внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в войска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации [1].

Выполнение требований Указа Президента 
Российской Федерации сопровождалось рефор-
мой организационной структуры МВД России и 
включало в себя перераспределение полномо-
чий от МВД России в пользу вновь созданной 
правоохранительной структуры. Содержание но-
вовведений было направлено преимуществен-
но на закрепление ряда уникальных функций в 
сфере охраны правопорядка в пользу Росгвар-
дии. Это касалось тех из них, которые на протя-
жении длительного периода времени составля-
ли компетенцию органов внутренних дел. Речь 

1 Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 
2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа – URL:http://www.consultant.ru/

идет о контроле за оборотом оружия. Здесь МВД 
России обладает огромным опытом, который в 
рамках организационно-структурных изменений 
не должен быть утрачен, должен быть востре-
бован и успешно реализован в современных ре-
алиях.

Так, на подразделения Росгвардии была воз-
ложена функция осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в области 
оборота оружия, что позже нашло официальное 
закрепление в Федеральном законе от 3 июля 
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации»2. Одновременно 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»3 утратил норму, закрепляющую 
данное направление деятельности за этим пра-
воохранительным органом.

В то же самое время МВД России полностью 
не устранено от контроля за оборотом оружия, 
а продолжает на основе подзаконных норматив-
ных актов принимать участие в мероприятиях, 
направленных на повышение уровня безопас-
ности при обороте оружия. Примером этого слу-
жит Положение о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации4, где к числу полномочий 
ведомства отнесено участие в мероприятиях по 
контролю за оборотом оружия. 

Одним из субъектов административной дея-
тельности, имеющим прямое отношение к рас-
сматриваемой проблематике, является участко-
вый уполномоченный полиции. В соответствии 

2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О вой- 
сках национальной гвардии Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:http://www.
consultant.ru/

3 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:http://
www.consultant.ru/

4 Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 (ред. 
от 06.11.2018) «Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типового положе-
ния о территориальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:http://
www.consultant.ru/
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с Инструкцией «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой 
деятельности» участковый уполномоченный 
полиции в пределах компетенции участвует в 
мероприятиях по контролю за обеспечением ус-
ловий хранения (сохранностью) гражданского, 
служебного, боевого и наградного оружия, бо-
еприпасов, патронов к оружию, находящихся в 
собственности или во временном пользовании 
граждан5.

Зачастую этот вид деятельности осуществля-
ется в тесном взаимодействии с Федеральной 
службой войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации на основе межведомственных 
соглашений. Разграничение полномочий двух 
ведомств определяется межведомственным 
приказом МВД России и Росгвардии от 18 авгу-
ста 2017 г. № 652/360 «О некоторых вопросах 
участия полиции в мероприятиях по контролю за 
обеспечением условий хранения (сохранностью) 
гражданского, служебного, боевого и наградного 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, на-
ходящихся в собственности или во временном 
пользовании граждан»6. 

Указанный правовой акт закрепляет механизм 
межведомственного взаимодействия при выпол-
нении действий уполномоченными должностны-
ми лицами в сфере контрольных мероприятий 
по проверке соблюдения законодательства об 
обороте оружия. Прежде всего, это соблюдение 
собственниками оружия лицензионных требова-
ний к условиям хранения и сохранности оружия, 
а также патронов к нему.

Проверочные мероприятия – а именно они 
являются ключевой формой взаимодействия, 
проводятся при наличии повода – официаль-
ного письменного запроса уполномоченных 
должностных лиц подразделений лицензион-
но-разрешительной работы Росгвардии, пред-
ставленного в территориальный орган МВД Рос-
сии районного уровня. 

Приказ определяет и правила привлечения 
территориального органа МВД России к прове-
рочным мероприятиям, если местом жительства 

5 Приказ МВД России от 29 марта 2019 № 205 «О несе-
нии службы участковым уполномоченным полиции на обслу-
живаемом административном участке и организации этой 
деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 
URL:http://www.consultant.ru/

6 Приказ МВД России и Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ от 18 августа 2017 г. № 652/360 «О не-
которых вопросах участия полиции в мероприятиях по кон-
тролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) 
гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, бо-
еприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственно-
сти или во временном пользовании граждан» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа – URL:http://www.consultant.ru/

гражданина является сельское поселение либо 
отдаленная, труднодоступная местность, где от-
сутствует орган Росгвардии. 

Вопросы, разрешаемые при проверке, следу-
ющие:

– продление срока действия или переоформ-
ление разрешений (лицензий) на хранение, хра-
нение и ношение оружия;

– приобретение (получение во временное 
пользование) оружия и патронов; 

– нарушение условий хранения (сохранности) 
оружия и патронов, находящихся в собственно-
сти или во временном пользовании граждан.

При проведении проверки в обязательном 
порядке сотрудником полиции (в подавляю-
щем большинстве случаев этим сотрудником 
является участковый уполномоченный поли-
ции) устанавливается соответствие условий 
хранения оружия и патронов предъявляемым 
сегодня требованиям. Результаты данной про-
верки оформляются актом обследования усло-
вий хранения оружия и патронов. Акт обследо-
вания составляется в двух экземплярах, один 
из которых вручается владельцу оружия под 
роспись. 

Сам порядок проверки условий хранения ору-
жия его владельцами не претерпел никаких из-
менений. Нововведением же сегодня стало то, 
что условия хранения могут, с одной стороны, 
проверять уполномоченные сотрудники Росгвар-
дии, а с другой – сотрудники полиции при нали-
чии официального запроса из подразделений 
Росгвардии.

Как уже сказано было выше, одним из основ-
ных участников контроля за оборотом оружия со 
стороны полиции является участковый уполно-
моченный полиции. Статус этого представителя 
полиции имеет ярко выраженный профилакти-
ческий характер, о чем свидетельствуют поло-
жения нового приказа МВД России 2019 года, 
закрепляющего правовые и организационные 
основы функционирования подразделений 
участковых уполномоченных полиции.

Реализуя профилактическую направлен-
ность профессиональной деятельности, участ-
ковые уполномоченные полиции прежде все-
го уделяют внимание общественно опасным 
проявлениям в жилом секторе, лицам, зло-
употребляющим алкоголем и наркотиками, 
семейно-бытовому насилию, работе с ранее 
судимыми и состоящими под административ-
ным надзором. Одновременно из поля зрения 
участкового уполномоченного полиции не выхо-
дят нарушения, связанные с оборотом оружия, 
которые порой являются причиной совершения 
преступлений и административных правонару-
шений. Граждане здесь выступают объектами 



71

Теоретические и прикладные аспекты противодействия
преступности органами внутренних дел

Проблемы правоохранительной деятельности  4’19

административного надзора, осуществляемого 
участковым уполномоченным полиции.

Если сопоставить полномочия в сфере кон-
троля за оборотом оружия полиции в целом и 
участкового уполномоченного полиции в частно-
сти, то следует сказать о более широком круге 
полномочий полиции в этой деятельности до 
реформирования ведомства и передачи клю-
чевых полномочий Росгвардии. Сегодня можно 
сказать, что арсенал средств участкового упол-
номоченного полиции в сфере регулирования 
отношений по контролю за оборотом оружия вы-
глядит несколько усеченным.

В соответствии с приказом МВД России от 
29 марта 2019 № 205 «О несении службы участ-
ковым уполномоченным полиции на обслужива-
емом административном участке и организации 
этой деятельности» участковый уполномочен-
ный полиции осуществляет контроль за обе-
спечением условий хранения (сохранностью) 
гражданского, служебного, боевого и наградного 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, на-
ходящихся в собственности или во временном 
пользовании граждан (п. 10.3), ведет список 
граждан - владельцев оружия (п. 37).

Среди административно-правовых средств 
контроля за соблюдением законодательства в 
области оборота оружия особое место занимают 
меры административной ответственности за на-
рушения порядка в этой сфере [2]. Участковые 
уполномоченные полиции чаще всего выявляют 
нарушения гражданами – владельцами оружия 
правила хранения, ношения оружия и патронов к 
нему, ответственность за которые предусмотре-
на статьей 20.8 КоАП РФ.

Сотрудники полиции не уполномочены рас-
сматривать дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 
20.8 КоАП РФ, а при составлении соответствую-
щих материалов в рамках закрепленной в законе 
процедуры направляют материалы в подразде-
ления Росгвардии для принятия процессуально-
го решения.

Существующее положение несколько замед-
ляет оперативность превентивного воздействия 
со стороны правоохранительных органов на 
действия (бездействие) правонарушителя. Осо-
бо остро обстоит дело в ситуации, когда речь 
идет о нарушении гражданином установленных 
сроков регистрации приобретенного оружия, 
а равно установленных сроков продления (пе-
ререгистрации) разрешений на его хранение и 
ношение или сроков постановки оружия на учет 
при изменении гражданином постоянного места 
жительства. Сотрудники полиции не вправе рас-
сматривать материалы о таких правонарушени-
ях, не вправе составлять по ним протокол об ад-
министративном правонарушении.

По нашему мнению, сегодня назрела необхо-
димость пересмотра ряда положений законода-
тельства, касающихся определения полномочий 
органов внутренних дел в сфере оборота ору-
жия. Необходимо наделить полицию полномочи-
ями по принятию по ним решений. И, несомнен-
но, этими полномочиями необходимо наделить 
участковых уполномоченных полиции, что долж-
но существенно повысить эффективность госу-
дарственного контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации в области 
оборота оружия.
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По материалам диссертационных исследованийПО МАТЕРИАЛАМ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В 
СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ И В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

PREVENTION OF COUNTERACTION TO PHYSICAL VIOLENCE IN 
THE FAMILY AND HOUSEHOLD SPHERE AND AGAINST MINORS

Аннотация: семья является одной из основных ценностей государства и представляет собой ту 
среду, в которой люди находятся и воспитываются на протяжении всей своей жизни. Взаимоотношения 
между членами одной семьи, их поведение и отношение к нормам и законам формируют устойчивые 
взгляды подрастающего поколения. Воспринятая подростком система семейных ценностей, сложив-
шаяся за время взросления, будет даже бессознательно воспроизведена им в будущем как норма для 
новой формирующейся ячейки общества. Семейные ценности, заложенные в детстве, важны как вклад 
в будущее страны, так как это вклад в людей, которые станут основой экономической и политической 
жизни общества. Вот поэтому особую важность представляет регулирование отношений между членами 
одной семьи. Не стоит забывать, что деяния, совершаемые с применением насилия, являются наиболее 
опасным видом преступной деятельности, в то же время профилактика таких преступлений сложна 
из-за высокой латентности, а доказыванию этих деяний препятствует большое количество факторов, 
связанных с родственными связями.

Для того чтобы создать наиболее продуктивные нормы по урегулированию семейно-бытовых отно-
шений, отвечающих реальности, необходимо провести анализ криминального насилия в сфере семей-
но-бытовых отношений на основе тех процессов, что протекают в современном обществе, после чего 
произвести разработку предложений по профилактике насильственных преступлений, совершаемых 
в семейно-бытовой сфере. Эти нормы станут основой для защиты прав несовершеннолетних, кото-
рые выступают наиболее незащищенными членами семьи. Стоит отметить, что в настоящее время 
государство активно принимает участие в защите данной сферы и это выражается в создании новых 
законопроектов.
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Abstract: the family is one of the main values of the state, and represents the environment in which 
people are and are brought up throughout their lives. The relationship between members of the family ode, 
their behavior and attitude to norms and laws form the stable views of the younger generation. Thus, the 
system of family values perceived by the adolescent that has developed over the course of growing up 
will even be unconsciously reproduced by him in distress, as norms, for a new emerging cell of society. 
Family values inherent in childhood are important as a contribution to a poor country, a contribution to 
those people who will become the basis of the economic and political life of society. That is why the 
regulation of relations between members of the same family is of particular importance. Do not forget that 
acts committed with the use of violence are the most dangerous type of criminal activity. At the same time, 
the prevention of such crimes is difficult due to the high latency. And the proof of these acts is hindered 
by a large number of factors related to family ties.

In order to create the most productive norms for resolving family-domestic relations that correspond to reality, 
it is necessary to analyze criminal violence in the sphere of family-domestic relations based on the processes 
that take place in modern society. After that, to develop proposals for the prevention of violent crimes committed 
in the field of family relations. These norms will become the basis for protecting the rights of minors, who are 
the most vulnerable members of the same family. It is worth noting that at present, the state is actively involved 
in protecting this area and this is expressed in the creation of new bills.

Summing up the study of this issue, it is worth noting that the family sphere requires constant attention from 
the state and support aimed at regulating relations between family members. Currently, there is a wide range 
of preventive norms aimed at suppressing illegal actions, but when tested in practice, imperfections are also 
seen that require reforming and making more modern decisions.

Keywords: counteraction, domestic violence, latent crime, prevention, family values, domestic crime.

For citation: Nedostupenko T.A., Makhina S.N.  Prevention of counteraction to physical violence in 
the family and household sphere and against minors // Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. 
Р. 72–75. 

При профилактике домашнего насилия сле-
дует учесть, что предпосылками к этому 

служит бытовой конфликт, возникающий по бы-
товым причинам, при этом ссора затрагивает 
членов одной семьи и редко выходит за преде-
лы квартиры. Часто о происходящих словесных 
спорах становится известно соседям, но все 
равно данный вид насильственных преступле-
ний обладает большой латентностью. Несмотря 
на родственные отношения, эта сфера наибо-
лее подвержена разного рода противоправным 
деяниям от мелких правонарушений бытового 
плана до преступлений, направленных против 
жизни и здоровья.

Конфликты, приводящие к правонарушени-
ям в семейно-бытовой сфере, всегда связаны 
с самой личностью и ее поведением. Многое 
зависит от уровня образования, рационального 
мышления, от того, готова личность или нет пре-
одолевать противоречия законопослушным пу-
тем. Причины возникновения таких конфликтов 
могут быть самые различные, например, семей-

ные обязанности; доход членов семьи; взгляды 
на воспитание детей; ревность.

Несмотря на антиобщественное поведение 
одного из членов семьи, к решению споров с 
участием сотрудников полиции прибегают не-
многие. На это влияет множество сдерживаю-
щих факторов, к которым можно отнести род-
ственную связь; материальную зависимость; 
отсутствие отдельного жилья; наличие совмест-
ных несовершеннолетних детей; длительность 
процедуры разбирательства со стороны ОВД; 
отсутствие свидетелей происходящего.

Вышеперечисленные особенности бытовых 
конфликтов необходимо разобрать и понять, какие 
профилактические меры при их должной реализа-
ции будут давать положительные результаты.

Рассмотрим систему профилактических мер, 
направленную на недопущение фактов физиче-
ского насилия в семье.

При своевременном обращении в полицию 
производится выезд на место конфликта сотруд-
ника полиции, который в большинстве случаев 
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только за счет своего профессионализма имеет 
возможность на месте предпринять попытку уре-
гулирования спорных моментов и предложить 
оптимальный путь решения проблем. При этом 
особое влияние оказывает разъяснение участ-
никам конфликта норм статей 6.1.1 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее – КоАП РФ) «Побои», 
ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) «Побои», ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью», ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью», ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью», с указанием санкции данных статей. Сооб-
щение такой информации необходимо для того, 
чтобы, зная о возможных последствиях, пред-
усмотренных Уголовным кодексом РФ, гражда-
нин мог отказаться от противоправных мыслей 
и действий.

Кроме того, профилактические нормы закре-
плены и на законодательном уровне в приказе 
МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О не-
сении службы участковым уполномоченным 
полиции на обслуживаемом административном 
участке и организации этой деятельности».

Так, раздел V «Проведение индивидуальной 
профилактической работы» разъясняет обстоя-
тельства постановки на профилактический учет 
определенных категорий лиц и правила обще-
ния с ними. Одной из категорий являются лица, 
допускающие правонарушения в семейно-быто-
вой сфере. 

С указанной категорией граждан ведется по-
стоянная профилактическая работа со стороны 
правоохранительных органов, производится по-
сещение их по месту жительства, проводятся бе-
седы, таким образом контролируется поведение 
лица, допустившего противоправное поведение.

Следует детальнее рассмотреть особенности 
ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», которая вступает в 
действие как при причинении побоев взрослому 
человеку, так и в случае применения силы в от-
ношении несовершеннолетнего. 

Данная статья является не только разумным 
наказанием за совершенное противоправное 
деяние, но и профилактической мерой, направ-
ленной на сдерживание лица от повторности та-
ких действий. В случае если лицо в течение года 
повторно совершит побои в отношении близких 
родственников, то его действия будут квали-
фицироваться не как административное право-
нарушение, а как преступление в соответствии 
со ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию», 
что свидетельствует о разумном ужесточении 
наказания для лиц, не переосмысливших свое 

отношение к правам других граждан и продол-
жающих совершать противоправные деяния. 
Что касается несовершеннолетнего, то в данном 
случае государство также защищает права ре-
бенка тем, что наличие данного факта, а также 
иные дополнительные действия со стороны ро-
дителей в виде недобросовестного исполнения 
родительских обязанностей в отношении своих 
детей, являются основанием постановки на учет. 
Данная профилактическая мера должна повли-
ять на отношение к своим детям и само пове-
дение родителей. Лица, поставленные на учет, 
будут контролироваться со стороны правоохра-
нительных органов и органов опеки и попечи-
тельства, а в случае если данные меры не да-
дут должного результата, то для родителей или 
законных представителей предусмотрена статья 
156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего».

Следует отметить и тот факт, что лицо, постав-
ленное на профилактический учет как «недобро-
совестный» родитель или как семейный дебо-
шир, не ограничено в своих правах и поведении 
и не несет правовых последствий, что снижает 
действенность данного способа воздействия на 
поведение человека.

Подводя итоги, следует сказать, что семей-
но-бытовая сфера – это очень сложная система 
взаимоотношений и взглядов. Регулирование 
данной сферы требует большого количества 
правовых норм и более широкого спектра прав 
сотрудников полиции. Ввиду того, что насиль-
ственные преступления возникают в семьях 
разного социального положения, разного куль-
турного уровня и затрагивают граждан разной 
возрастной категории, при формировании норм 
профилактической направленности сложно 
учесть все вышеперечисленные расхождения. 
Однако на практике семейно-бытовая сфера 
активно регулируется административными и уго-
ловными нормами, что препятствует росту пре-
ступности в данном направлении. Анализируя 
причины возникновения конфликтных ситуаций, 
из которых, как следствие, вытекает и противо-
правное поведение, можно создать действенную 
систему профилактических норм.

Следует учесть, что наиболее эффективными 
профилактическими мерами могут выступить со-
циально-правовые, социально-педагогические 
и медико-психологические, осуществляемые 
специалистами в области здравоохранения, 
социального обеспечения и общественности 
совместно с правоохранительными органами. 
Данные нормы в совокупности при грамотном 
применении и квалифицированных сотрудниках 
дадут положительный результат в виде снижения 
количества административных правонарушений. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

SOME ASPECTS OF PARTICIPATION OF THE LEGAL 
REPRESENTATIVE OF THE MINOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Аннотация: в статье авторами рассматривается проблематика участия законного представителя 
несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве, проводится анализ уголовно-процессуального 
законодательства в отношении несовершеннолетних, приводятся примеры судебной практики, где рас-
сматриваются конкретные примеры участия законного представителя несовершеннолетнего в уголовном 
судопроизводстве, раскрываются возникающие на практике проблемы, связанные с уведомлением 
законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) о возбуждении в отно-
шении него уголовного дела. Авторами отражаются основные проблемы участия законного представи-
теля, возникающие при разрешении уголовных дел по обвинению несовершеннолетних, предлагается 
внесение определенных дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации  в части производства предварительного расследования и судебного разбирательства по 
делам несовершеннолетних, приводится правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, 
касающаяся уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних. При исследовании предмета 
данной статьи авторами изучалась практика расследования уголовных дел указанной категории, после 
обобщения которой обнаруженные проблемы участия законного представителя при производстве по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних нашли свое отражение в рассматриваемой статье.

Ключевые слова: законный представитель, несовершеннолетний, уголовное судопроизвод-
ство, предварительное расследование, допрос несовершеннолетнего, права несовершеннолетних.
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ставителя несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве // Проблемы правоохранительной 
деятельности. 2019. № 4. С.76–79.
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Abstract: the article examines the issues of participation of the legal representative of minors in 
criminal proceedings, the analysis of criminal procedural law to juveniles, provides examples of judicial 
practice, which deals with concrete examples of the participation of the legal representative of minors in 
criminal proceedings, revealed the emerging problems in practice related to the notification of the legitimate 
representatives of a juvenile suspect (accused) about excitation concerning it criminal case, and authors 
reflects the major problems of participation of the legal representative arising from the resolution of criminal 
cases on charges of a minor, it is proposed to make some additions and changes to the Criminal procedure 
code of the Russian Federation in the part of preliminary investigation and judicial proceedings involving 
minors, is the legal position of the Supreme Court of the Russian Federation on criminal procedure for 
minors. In the study of the subject of this article, the author studied the practice of investigating criminal 
cases of this category, after generalization of which, the problems of participation of the legal representative 
in the proceedings in criminal cases against minors, were reflected in the article.
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of a minor, rights of minors.
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Соблюдение законных прав несовершен-
нолетних, подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении преступления, является одним из 
приоритетных направлений уголовного судопро-
изводства. Не только действующее российское 
законодательство уделяет большое внимание 
производству по делам несовершеннолетних, 
выделяя его в отдельную главу Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации1 
(далее – УПК РФ). Международно-правовые нор-
мы также направлены на обеспечение правово-
го статуса и правовых гарантий при уголовном 
судопроизводстве в отношении несовершен-
нолетних. Согласно статистическим данным, 
предоставленным Генеральной Прокуратурой 
Российской Федерации, за январь-декабрь 
2018 года количество несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления по Российской Фе-
дерации, составило 40860 (-3,87%) [2]. Большое 
внимание как со стороны юридической прессы, 
так и уголовно-процессуального законодатель-
ства уделено участию законных представителей 
несовершеннолетних при производстве по уго-
ловным делам в отношении них. Данное обсто-
ятельство является детерминируемым, так как, 
несмотря на обширное толкование норм уголов-
ного судопроизводства, связанных с участием 
законного представителя несовершеннолетнего, 
на практике возникает множество проблем.

Рассмотрим одну из возникающих на практике 
проблем, связанных с привлечением законного 
представителя для участия в уголовном судо-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в действующей редакции) 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Гарант» (дата обра-
щения: 05.11.2019).

производстве по делам несовершеннолетних. 
Статья 426 УПК РФ «Участие законного предста-
вителя несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого в ходе досудебного производства 
по уголовному делу» устанавливает, с какого 
времени законный представитель допускается 
к участию в уголовном деле, на каком основа-
нии, его права, а также случаи, когда законный 
представитель может быть отстранен от участия 
в уголовном деле. Согласно ч. 1 ст. 426 УПК РФ 
«Законные представители несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого допускаются к 
участию в уголовном деле на основании поста-
новления следователя, дознавателя с момента 
первого допроса несовершеннолетнего в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого…». На 
практике случается, когда следователь (дозна-
ватель) несвоевременно или вовсе не уведом-
ляет законных представителей о производстве 
процессуальных или следственных действий 
в отношении несовершеннолетнего, а также о 
возбуждении уголовного дела в отношении не-
совершеннолетнего. В УПК РФ не дается прямо-
го указания, когда и каким способом законные 
представители несовершеннолетнего должны 
быть уведомлены о возбуждении в отношении 
него уголовного дела. В последующем данное 
обстоятельство может быть положено в основу 
жалоб на органы предварительного расследова-
ния или суд. Например, Дзержинским районным 
судом г. Волгограда вынесено апелляционное 
постановление по жалобе С. В обоснование жа-
лобы С. указывает, что решение мирового судьи, 
вынесенное по обвинению ее несовершеннолет-
него сына в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, явля-
ется незаконным и необоснованным. 
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В жалобе указано, что ни она, ни ее супруг 
не были уведомлены о том, что в отношении их 
несовершеннолетнего сына возбуждено уголов-
ное дело. О данном происшествии она узнала 
значительно позже, в связи с чем ею была напи-
сана апелляционная жалоба. Суд в постановле-
нии ссылается на то, что С. якобы отправлялись 
судебные повестки по адресу ее регистрации, а 
также по адресу ее места жительства. Однако 
в уголовном деле отсутствуют какие-либо доку-
менты, подтверждающие данный факт. 

Кроме того, в материалах уголовного дела 
отсутствуют какие-либо доказательства того, 
что сотрудники органов предварительного след-
ствия, органов опеки, органов прокуратуры или 
суда пытались связаться с родителями несовер-
шеннолетнего. Также в материалах уголовного 
дела в списке лиц, подлежащих вызову в суд, 
нет упоминания о родителях несовершеннолет-
него [3].

Данный факт наглядно показывает, что органа-
ми предварительного расследования, а в после-
дующем и судом, не предпринимались попытки 
привлечения для участия в уголовном деле за-
конных представителей несовершеннолетнего. 
Если не ликвидировать указанную проблему на 
первоначальном этапе, то в последующем мож-
но столкнуться с рядом других проблем, которые 
мы рассмотрим ниже.

Согласно Постановлению Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 
29.11.2016) «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних», если несовершеннолет-
ний подсудимый не имеет родителей и прожи-
вает один или у лица, не назначенного надле-
жащим образом его опекуном или попечителем, 
в суд в качестве его законного представителя 
вызывается представитель органа опеки или по-
печительства2.

Из приведенных норм уголовно-процессуаль-
ного закона и правовой позиции Верховного Суда 
РФ следует, что представитель органа опеки и 
попечительства признается законным предста-
вителем несовершеннолетнего подозреваемо-
го (обвиняемого), подсудимого только в случае 
отсутствия у привлекаемого к уголовной ответ-
ственности несовершеннолетнего родителей. 

Лишь в исключительных случаях законный 
представитель может быть отстранен от участия 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Гарант» 
(дата обращения: 12.11.2019).

в уголовном деле, если имеются основания по-
лагать, что его действия наносят ущерб инте-
ресам несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого. Об этом следователь, дознава-
тель выносят постановление. В этом случае к 
участию в уголовном деле допускается другой 
законный представитель несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого. При этом из 
анализа уголовно-процессуального законода-
тельства следует, что участники уголовного су-
допроизводства должны быть своевременно 
извещены о времени проведения следственных 
действий с их участием, рассмотрении каких-ли-
бо ходатайств, а также проведении судебных за-
седаний при рассмотрении уголовного дела по 
существу, как того требует и положение ст. 428 
УПК РФ [3]. На практике возникают проблемы, 
когда следователи (дознаватели) привлекают в 
качестве законных представителей органы опе-
ки и попечительства, хотя несовершеннолетний 
подозреваемый (обвиняемый) имеет родителей. 
Так, Дзержинским районным судом г. Волгограда 
вынесено апелляционное постановление по жа-
лобе С., в котором указано, что в ходе дознания 
законным представителем А. был признан пред-
ставитель опеки и попечительства несмотря на 
то, что несовершеннолетний А. не являлся си-
ротой, был установлен его адрес регистрации и 
адрес его местожительства. Из бытовой харак-
теристики также усматривается, что в ней от-
ражено проживание несовершеннолетнего А. с 
родителями, эти же обстоятельства отражены и 
в акте обследования семейно-бытовых условий 
жизни несовершеннолетнего [3].

Таким образом, из материалов уголовного 
дела видно, что несовершеннолетний А. прожи-
вал со своими родителями, которые в силу за-
кона являются его представителями и которых 
как органы предварительного расследования, 
так и суд обязаны были извещать о проводимых 
следственных действиях или о днях судебного 
разбирательства, а также о возбуждении в от-
ношении их несовершеннолетнего ребенка уго-
ловного дела, что не было сделано, поскольку 
в материалах дела отсутствуют какие-либо дан-
ные об их извещении. В материалах дела также 
не имеется каких-либо постановлений следова-
теля (дознавателя), суда о том, что кто-либо из 
законных представителей несовершеннолетнего 
А. действовал в ущерб интересам несовершен-
нолетнего, что вело бы к назначению представи-
теля органа опеки и попечительства в качестве 
законного представителя несовершеннолетнего. 
Таким образом, обязанность по извещению за-
конных представителей несовершеннолетнего 
относится к компетенции следственных органов 
(органов дознания) и суда. По данному приме-
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ру видно, что указанной проблеме способство-
вало несвоевременное уведомление законных 
представителей несовершеннолетнего А. о воз-
буждении в отношении него уголовного дела, 
проблематику которого мы рассмотрели выше. 

Предлагаем внести соответствующие измене-
ния в УПК РФ, где нормативно закрепить уве-
домление законных представителей несовер-
шеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на 
стадии возбуждения уголовного дела.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

FEATURES OF TACTICS OF INTERROGATION OF MINORS

Аннотация: важное место в деятельности правоохранительных органов занимает борьба с пре-
ступностью, в том числе и подростковой. Достижение целей борьбы с преступностью определяется тем, 
насколько правильно с тактической точки зрения и в соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством проводится расследование. Успех в борьбе с подростковой преступностью значительно 
зависит от умелого проведения того или иного следственного действия. Среди таких следственных 
действий особое место занимает допрос несовершеннолетних, который является достаточно сложным 
следственным действием. Специфика рассматриваемого следственного действия обусловлена тем, 
что опрашиваемый подросток является особым субъектом уголовно-процессуальных правоотношений. 
Зачастую на практике подростки выступают единственным источником сведений о том или ином пре-
ступлении. В основном допрос происходит в условиях конфликтной ситуации и носит индивидуальный 
характер, так как связан с психологическими особенностями допрашиваемого лица, в связи с чем следо-
ватель нередко сталкивается с определенными трудностями. В статье раскрывается понятие и особен-
ности допроса несовершеннолетних независимо от их процессуального положения, рассматриваются 
проблемы, которые возникают в процессе производства данного следственного действия,  в том числе 
проблематика участия законного представителя несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, тактика допроса, психологические осо-
бенности.

Для цитирования: Алексеева С.О., Понамаренко Е.Р. Особенности тактики допроса несо-
вершеннолетних // Проблемы правоохранительной деятельности. 2019. № 4. С. 80–84.

Abstract: in criminal proceedings, an important place is occupied by the fight against crime, including 
teenage crime. Achievements of such a goal is determined by how correctly the investigation is conducted 
from a tactical point of view and in accordance with the criminal procedure legislation. Success in the fight 
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against juvenile delinquency significantly depends on the skillful conduct of a particular investigative action. 
Among such investigative actions, a special place is occupied by interrogation of minors, which is a rather 
complicated investigative action. The specificity of the investigative action under consideration is due to 
the fact that the interviewed teenager is a special subject of criminal procedural relations. Often in practice, 
adolescents are the only source of information about a particular crime. Basically, interrogation takes place 
in a conflict situation and is individual in nature, as it is associated with the psychological characteristics 
of the person being questioned, and therefore the investigator often encounters certain difficulties. The 
article reveals the concept and features of interrogation of minors, regardless of their procedural status, 
and discusses the problems that arise in the process of this investigative action.

Keywords: interrogation, minor, interrogation tactics, psychological characteristics.
For citation: Alekseeva S.O., Ponamarenko E.R. Features of tactics of interrogation of minors// 

Problems of Law Enforcement Activity. 2019. № 4. P. 80–84. 

Несовершеннолетние в силу своего умствен-
ного и психического развития не могут защи-

щать свои интересы самостоятельно в полной 
мере и пользоваться теми правами, которые 
им предоставлены законом. В связи с этим для 
обеспечения всестороннего и достойного разви-
тия подростка в отношении него должны приме-
няться гарантии. Такие гарантии проявляются не 
только непосредственно в уголовном процессе, 
но и при производстве следственных действий. 
Круг следственных действий, проводимых в от-
ношении несовершеннолетнего, не ограничен 
и определяется следователем, дознавателем1. 
Среди следственных действий наиболее распро-
страненным является допрос. Стоит отметить, 
что Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее 
– УПК РФ) четко не закрепляет понятие допроса, 
однако предусматривает особый его порядок в 
отношении подростков, поскольку они являются 
особыми субъектами уголовно-процессуальных 
правоотношений в силу недостижения ими со-
вершеннолетнего возраста.

Допрос является одним из следственных 
действий, которое носит процессуальный, пси-
хологический, криминологический и этический 
характер. Он состоит в собирании доказатель-
ственной информации в порядке, который уста-
новлен уголовно-процессуальным законода-
тельством, и выяснении обстоятельств, которые 
подлежат доказыванию. Одновременно допрос 
носит психологический характер, поскольку он 
связан с личностными особенностями не только 
самого допрашиваемого лица, но и допрашива-
ющего лица, а также психическим взаимодей-
ствием между ними.

Допрос является достаточно сложным след-
ственным действием, поскольку протекает в 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.07.2019)) // Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

условиях конфликтной ситуации. Под конфликт-
ной ситуацией понимается такое совмещение 
обстоятельств интересов следователя (как 
представителя государства), расследующего 
преступление, и допрашиваемого лица, которое 
объективно создает почву для реального про-
тивоборства между указанными субъектами [1]. 
Допрос подростка имеет свою специфику, кото-
рая в первую очередь связана с его психикой. 
Особенности психики связаны с недостаточным 
уровнем знаний и представлений, жизненного 
опыта. Несовершеннолетнему присущи ограни-
ченный круг общепринятых понятий, приподня-
тое эмоциональное состояние, некритическое 
отношение к воспринимаемому, повышенная 
склонность к внушению и фантазированию, не-
способность правильно оценивать поступки. Все 
это порождает процессуальные и психологиче-
ские трудности.

Сущность допроса состоит в оказании психо-
логического воздействия допрашивающего лица 
на непосредственно допрашиваемого несовер-
шеннолетнего. Целью допроса является получе-
ние от допрашиваемого подростка необходимых 
сведений о событиях того или иного преступле-
ния, о лицах, которые его совершили, а также 
способах и условиях совершения преступления. 

УПК РФ предусматривает проведение допро-
са как в отношении несовершеннолетних подо-
зреваемых и обвиняемых, так и потерпевших, 
свидетелей. Особенности проведения допроса 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 
регулируются ст. 191 УПК РФ, а несовершенно-
летних подозреваемого и обвиняемого – ст. 425 
УПК РФ. Допрос указанных лиц отличается по 
продолжительности. Однако в обоих случаях 
при допросе несовершеннолетнего, который не 
достиг возраста 16 лет или же достиг, но стра-
дает психическим расстройством или отстает в 
психическом развитии, в обязательном поряд-
ке участвует педагог или психолог. На практике 
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отсутствует отдельный единый акт, который ре-
гулировал бы взаимоотношения следователя и 
несовершеннолетнего в процессе допроса, а в 
литературе высказываются различные мнения 
по этому вопросу. Рассмотрим особенности до-
проса несовершеннолетнего независимо от его 
процессуального положения.

Прежде всего при получении сведений, каса-
ющихся обстоятельств совершенного престу-
пления, встает проблема установления психо-
логического контакта с несовершеннолетним 
правонарушителем и сохранения доверия к 
следователю [2]. Это вызвано психическим со-
стоянием подростка, которое связано с воздей-
ствием на него взрослого лица. Необходимо сни-
зить у подростка чувство страха и тревожности. 
С этой целью разговор нужно вести спокойным 
тоном. В любом случае следователю необходи-
мо учитывать, что личность каждого подростка 
является универсальной. 

Перед началом допроса следователю необ-
ходимо изучить психологические особенности 
подростка, характер и условия его жизни, вос-
питания, жилищные и материальные условия, 
узнать о его поведении в учебном заведении 
и дома. Далее необходимо продумать место и 
тактику проведения, последовательность зада-
ваемых вопросов, продолжительность допроса 
и круг лиц.

В начале допроса устанавливается личность 
допрашиваемого лица и разъясняются его пра-
ва. Важным моментом, как уже говорилось, яв-
ляется создание необходимой обстановки на 
допросе. Так, следует сделать акцент на созда-
ние дружественной обстановки по отношению к 
несовершеннолетнему. Это достигается путем 
проведения общения на равных, проявления 
доверительного отношения и искренности. В со-
знании подростка должна возникнуть симпатия 
к следователю как к человеку. Несовершенно-
летний должен видеть, что следователь уделя-
ет достаточное внимание его делу, относится 
объективно и стремится установить истину, а 
также реагирует на просьбы и жалобы подрост-
ка. Нельзя ни в коем случае принижать личные 
качества и достоинства подростка. На момент 
проведения допроса желательно изолировать 
его от компании сверстников и исключить вли-
яние на него других лиц в процессе допроса. 
Кроме того, стоит обратить внимание на пози-
цию подростка во время проведения допроса: 
отрицание вины или желание взять всю вину на 
себя. За этим может стоять влияние взрослых 
лиц. Лучше допросить лиц, с которыми общает-
ся подросток, и установить наличие или отсут-
ствие лиц, подстрекавших подростка к соверше-
нию преступления.

Пока несовершеннолетний осваивается в но-
вой обстановке, беседу можно начать с сопро-
вождающим его лицом и постепенно вовлекать 
несовершеннолетнего в беседу. Чтобы убедить-
ся, что подросток освоился, можно спросить его 
о том, понятно ли ему, где он находится и зачем 
его привели.

Следователь должен относиться беспри-
страстно и внимательно к допрашиваемому, 
быть сдержанным и терпеливым, вежливым, 
обращать внимание на жесты и поведение до-
прашиваемого. Внешний вид следователя дол-
жен выражать спокойствие и уверенность. Реко-
мендуется начать допрос даже не со свободного 
рассказа, а с обычной беседы [3]. Это делается 
для того, чтобы снять напряженность подрост-
ка. Можно вовлечь подростка в беседу, которая 
интересна как следователю, так и подростку или 
обратиться к положительным качествам несо-
вершеннолетнего.

Далее подростку предлагается в форме сво-
бодного рассказа изложить период, который 
предшествует событию, интересующему сле-
дователя. Во время допроса нельзя торопить 
подростка, прерывать или досказывать за него, 
а подождать, пока он сам закончит. При этом 
нужно остановиться на той части показаний, 
которую подросток знает лучше и остановиться 
на них подробнее. Чаще всего несовершенно-
летним трудно дается освещение обстоятельств 
того или иного преступления. Задача следова-
теля в данном случае состоит в том, чтобы по-
мочь несовершеннолетнему логически изложить 
его показания. Причем сделать это нужно таким 
образом, чтобы не сообщить подростку фактов 
преступления, которые получены из каких-либо 
иных источников.

На стадии вопроса-ответа нужно придержи-
ваться доброжелательного, спокойного и уверен-
ного тона в сочетании с необходимым уровнем 
настойчивости и твердости. Вопросы необхо-
димо формулировать тщательно. Они должны 
быть понятными и не двусмысленными. Нельзя 
задавать наводящие вопросы, подсказывать или 
делать внушения. Нужно убедиться в том, что не-
совершеннолетний правильно понимает задава-
емые ему вопросы. Если же подросток не пони-
мает, то необходимо переформулировать вопрос 
и задать его еще раз или разделить на части. Во 
время проведения допроса необходимо употре-
блять общепринятые термины и понятия, а также 
в случае необходимости прибегать к использова-
нию современной подростковой лексики [4]. Не 
следует торопиться с выводом о том, что подро-
сток лжет. В отношении подозреваемого необхо-
димо узнать у него, где он находился и чем зани-
мался в момент совершения преступления.
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Во время допроса частой проблемой является 
дача ложных показаний. Причинами дачи лож-
ных показаний могут выступать советы, угрозы, 
чувство дружбы с тем, о ком подростку нужно 
дать показания, негативное отношение несовер-
шеннолетнего к органам следствия, неправиль-
ное поведения самого следователя во время 
допроса.

Следует сказать, что несмотря на четкое ре-
гулирование законом допроса подростка, мож-
но выявить некоторые недостатки. Так, ст. 191 и 
ст. 245 УПК РФ устанавливает сроки проведения 
допроса, но бывают случаи, когда сложно уло-
жить выполнение данного следственного дей-
ствия в установленный срок. В связи с этим для 
своевременного расследования уголовного дела 
целесообразно изложить данные статьи в такой 
редакции, которая предусматривала бы уве-
личение продолжительности допроса в разум-
ных пределах с согласия несовершеннолетнего 
лица, его законного представителя и других лиц, 
участвующих в допросе. Также следует опреде-
лить эти разумные пределы.

Понятие и содержание «интересов несо-
вершеннолетнего потерпевшего или свидете-
ля» УПК РФ не раскрывает, следовательно, кто 
уполномочен их определять, исходя из каких 
предпосылок и чем мотивируя, остается неяс-
ным [5]. Это увеличивает вероятность того, что 
следователь, ссылаясь на те же интересы несо-
вершеннолетнего, не будет допускать законного 
представителя или представителя к данному 
следственному действию, если это противоре-
чит интересам следствия.

Дискуссионным является и вопрос об участии 
педагога или психолога в допросе. В юридиче-
ской литературе одни авторы считают, что лучше 
привлекать врача-психотерапевта, врача-психи-

атра, выбирать между педагогом и психологом 
или привлекать их обоих по необходимости.

Подводя итог, можно сказать, что допрос яв-
ляется практически самым сложным следствен-
ным действием, поскольку протекает зачастую в 
конфликтной ситуации. Допрос же несовершен-
нолетних имеет свою специфику, так как харак-
теризуется особым субъектом – лицом, которое 
не достигло возраста 18 лет. Допрос строится не 
только на процессуальных началах, но и на пси-
хологических и этических. Стоит подчеркнуть, 
что УПК РФ не закрепляет понятия допроса и не 
предусматривает деление его на стадии, а так-
же отсутствует единый акт, который регулировал 
бы взаимоотношения следователя и подростка 
во время допроса. В самом общем виде допрос 
можно определить как следственное действие, 
которое состоит в общении следователя с несо-
вершеннолетним допрашиваемым с целью по-
лучения от последнего сведений об обстоятель-
ствах, которые подлежат доказыванию, и иных 
обстоятельствах уголовного дела.

В юридической литературе высказываются 
различные тактики проведения допроса. Про-
изводство рассматриваемого следственного 
действия дает положительный результат лишь 
при серьезной подготовке к его проведению, при 
установлении психологического контакта с не-
совершеннолетним и выборе тактических при-
емов, которые направлены на выявление под-
робной картины преступления, исключающих 
возникновение конфликта. Выбор тактического 
приема в каждом случае зависит не только от 
обстоятельств самого дела, но и личности несо-
вершеннолетнего, причем следователь должен 
быть подготовлен и владеть тактическими при-
емами. Все перечисленные элементы должны 
быть в совокупности.
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