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РАЗДЕЛ I.  

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРАДИЦИИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 

УДК 343 

 

Абдуллина Н.Р., 
адъюнкт 

(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя) 

 

Аннотация: в статье анализируется применение экстрадиции в уголов-

ном судопроизводстве России. Автор обращает внимание на эффективность 

действия института экстрадиции в России, отражает основные проблемы, воз-

никающие при ее осуществлении; считает необходимым внесение изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации для решения выяв-

ленных проблем.  

Ключевые слова: экстрадиция; проблемы экстрадиции; уголовное су-

допроизводство России; выдача лиц, совершивших преступление.  

 

 

PROBLEMS OF EXTRADITION 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA 

 

Abdullina N.R., 
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(Moscow University of the MIA of Russia named after V.Y. Kikot) 

 

Annotation: the article analyses the application of extradition in the criminal 

proceedings of Russia. The author draws attention to the effectiveness of the institu-

tion of extradition in Russia and reflects main problems encountered during its im-

plementation; considers that it is necessary to make changes to the Code of Criminal 

procedure of Russian Federation to resolve identified problems.  
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sia; the extradition of persons who committed a crime. 

 

 



4 

Актуальность выбранной темы подтверждается статистическими данны-

ми, согласно которым эффективность действия института экстрадиции в Рос-

сии не набирает и 10% [7]. 

В 1957 году по поручению ООН Европейский совет подготовил Конвен-

цию о выдаче преступников, которая была подписана многими европейскими 

странами [1]. Впоследствии многосторонние соглашения стали заключаться и в 

других регионах, однако на первом месте оставались двусторонние соглаше-

ния. Это связано с тем, что ограниченное число участников позволяло более 

полно раскрыть все условия соглашений. 

В 1960 году в Вашингтоне Генеральная Ассамблея Интерпола на своей 

29 сессии отреагировала на это специальной резолюцией, в которой рекомен-

довала всем членам организации заключать двусторонние или многосторонние 

договоры об экстрадиции.  

В 1966 году в Берне и в 1967 году в Киото на сессиях Генеральной ас-

самблеи Интерпола странам-членам было предложено принять государствен-

ные законы о выдаче преступников и сформулировать в них свою политику по 

вопросам экстрадиции, в том числе прописать условия выдачи преступников 

при отсутствии соглашений между странами [4]. 

До сих пор договорными отношениями об экстрадиции охвачены не все 

страны, да и вряд ли это когда-либо произойдет, так как появление договора о 

выдаче – это следствие ситуаций, реакция на произошедшее событие.  

Зачастую конкретные события подводят страны к решению заключить 

договор о выдаче преступников во избежание проблем при появлении подоб-

ных ситуаций. 

Так, в 2015 году в российских СМИ появились статьи следующего со-

держания: «Разгорается международный скандал, связанный с публикацией 

документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. В докумен-

тах, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-

расследователей, говорится о подозрительных сделках офшорных компаний, 

связанных с ближайшим окружением Владимира Путина. Прокуратура Пана-

мы заявила, что начнет расследование случаев, которые изложены в докумен-

тах Mossack Fonseca» [5]. 

В заявлении консорциума указывалось более 11,5 тысяч компаний, по-

павших в базу, связанных с Россией. В документах фигурировали действую-

щие и бывшие лидеры, политики и миллиардеры из списка Forbes, а также 

13 российских чиновников и депутатов.  

В проведенном расследовании говорилось, что офшорные компании по-

лучали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим 

компаниям. Согласно указанным публикациям к незаконным финансовым опе-

рациям мог быть причастен Владимир Путин. По данному факту Генеральная 

прокуратура Российской Федерации также начала свою проверку. 

Предвидя возможность наступления негативных последствий для России, 

Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Россией и 

Панамой о выдаче преступников.  
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Следствием стало то, что 2 июня 2016 г. Владимир Путин подписал Фе-

деральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Панама о выдаче» [3]. Обе страны обязуются выдавать друг другу 

любое лицо, разыскиваемое с целью уголовного преследования или исполне-

ния приговора суда, а также лиц, которым грозит наказание в виде лишения 

свободы на срок не менее одного года. При этом было оговорено, что выдача 

не будет осуществляться, если есть основания полагать, что человека пресле-

дуют из-за его расовой или религиозной принадлежности, национальности, 

гражданства, пола или политических убеждений (эти основания не указаны в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации). 

Согласно статистическим данным, по состоянию на 2016 год, Россия 

имеет соглашения о выдаче лишь с 65 странами – членами Интерпола [6]. Из-

ложенное позволяет утверждать, что в свете современной концепции реализа-

ции механизма уголовного судопроизводства необходим пересмотр отношения 

к институту экстрадиции, процессуальному порядку его применения.  

В своем интервью, данном газете «Известия» 25 апреля 2017 года, Гене-

ральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка коснулся вопроса рас-

ширения полномочий прокурора: «Важно, чтобы прокурор, осуществляя про-

верку в порядке общего надзора и выявляя факты совершения преступлений, 

имел возможность профессионально на них реагировать. Не направлять соб-

ранные доказательства следователю и ждать реакции, а самостоятельно дово-

дить работу до логического завершения. Прокурор, реализуя функцию уголов-

ного преследования, выступает от лица государства. Считаю, что такие полно-

мочия – очевидный факт, аксиома, они должны быть по определению» [9]. 

Отсюда вытекает необходимость внесения изменений в ст. 91 УПК РФ 

путем возложения обязанности по задержанию лиц, подлежащих выдаче для уго-

ловного преследования или исполнения приговора, а также для отбывания нака-

зания в государстве, гражданином которого оно является, на прокурора.  

Обязанность сбора материала для выдачи лица и решения вопроса об 

обоснованности выдачи возложена на органы прокуратуры, поэтому обязан-

ность по задержанию лиц, подлежащих выдаче, которая в настоящее время 

возложена на сотрудников органа дознания или предварительного следствия, – 

алогична.  

До сих пор в УПК РФ нет четкого разъяснения действий прокурора при 

осуществлении «экстрадиционной проверки», в том числе всего комплекса 

проверочных мероприятий и процессуальных действий, проводимых с момента 

задержания лица до его выдачи или принятия решения об отказе в выдаче. 

Не установлены требования, предъявляемые к языку, на котором оформ-

ляется запрос о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора, а также для отбывания наказания в государстве, гражданином кото-

рого оно является. В том числе нет законодательного закрепления того, кто 

именно должен составлять запрос о выдаче и направлять его в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации, не указаны требования к необходимому 

комплекту документов при экстрадиции лиц. И это несмотря на то, что это 

главный документ, и он запускает механизм выдачи лица. 
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В п. 3 ч. 3 ст. 462 УПК РФ установлено, что вопрос о выдаче лица ино-

странному государству может быть решен положительно Российской Федера-

цией лишь в том случае, если данное иностранное государство (запрашиваемая 

сторона) даст гарантию, что выданное лицо будет подвергнуто уголовному 

преследованию исключительно за то преступление, в связи с которым запра-

шивается его выдача и которое указано в официальном запросе. Также должна 

быть дана гарантия, что после судебного разбирательства и по отбытии наказа-

ния ранее выданное лицо будет иметь возможность беспрепятственно покинуть 

территорию запрашивающего государства: оно не будет выслано, передано ли-

бо выдано третьему государству без соответствующего согласия Российской 

Федерации. Однако на практике подобные требования не всегда исполняются, 

соответственно, необходимо дать критерии гарантийного обязательства и про-

писать ответственность за его неисполнение. 

Согласно статистическим данным, приведенным Генеральной прокура-

турой Российской Федерации, ежегодно Россия направляет в разные страны 

около 700 запросов об экстрадиции, из которых доводится до завершения      

30-60 в год [7].  

Наиболее успешно Россия сотрудничает с Германией, Испанией, Фран-

цией, Белоруссией, Казахстаном, Азербайджаном и Арменией. 

Основная проблема взаимоотношений России и других стран при реше-

нии вопроса о выдаче лиц – отсутствие заключенных двусторонних междуна-

родных договоров (соглашений), регулирующих институт экстрадиции. В на-

стоящее время Россия не имеет таких договоров (соглашений) с такими стра-

нами, как Литва, Эстония, Великобритания и др. 

Нельзя не согласиться с мнениями правоведов, что причиной сложив-

шейся ситуации является то, что решение вопроса об экстрадиции принимается 

в России одним органом – Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Для сравнения, в европейских странах окончательное решение об экстрадиции 

лица может принять лишь суд. 

В качестве положительного примера можно рассмотреть институт экст-

радиции в Великобритании. Многие ученые объясняют «несокрушимость» ин-

ститута экстрадиции в Англии наличием прецедентной системы права. Хотя 

здесь стоит обратить внимание на тот факт, что суд, прежде всего, обязан вы-

яснить суть предъявленного лицу обвинения и его доказанность на момент 

принятия решения об экстрадиции или об отказе в экстрадиции лица.  

С целью повышения объективности института экстрадиции необходимо 

передать полномочия Генеральной прокуратуры о принятии окончательного 

решения о выдаче или отказе в выдаче лица судам общей юрисдикции. При 

этом вменить в обязанность судей, принимающих решение, изучение предъяв-

ленного лицу обвинения в совокупности с предоставленными суду подтвер-

ждающими доказательствами его вины. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступ-

ления вне пределов Российской Федерации и находящиеся на ее территории, 

могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или исполнения приговора в соответствии с международным 
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договором, заключенным Российской Федерацией, или на основе принципа 

взаимности, при этом союзом «или» акцентируется внимание на равнозначно-

сти приведенных оснований выдачи». Данное положение законодательно за-

креплено в ч. 1 ст. 460 и ч. 1 ст. 462 УПК РФ. 

Однако определения «принципа взаимности» в УПК РФ не дано. Таким 

образом, на практике количество экстрадиций в Россию намного меньше коли-

чества безрезультатных запросов, которые направляет Генеральная прокурату-

ра Российской Федерации. 

Большой вклад при решении вопроса об экстрадиции вносит Европей-

ский суд по правам человека (ЕСПЧ). Зачастую он является единственной воз-

можностью человека для защиты его прав. ЕСПЧ не входит в судебную систе-

му государств, он внес её. ЕСПЧ состоит из 47 судей. Количество судей равно 

количеству стран-участниц. Именно эти страны должны исполнять решения 

Европейского суда по правам человека. Юрисдикция ЕСПЧ распространяется 

на Россию, начиная с 5 мая 1998 года. 

В 2014 г. Президент России Владимир Путин сказал о политизированно-

сти многих решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В связи с 

этим, по его мнению, если подобная практика сохранится, возможен выход 

России из-под юрисдикции данного суда [8].  

Во избежание подобных ситуаций 14 декабря 2015 г. в России принят 

Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О внесении из-

менений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», ч. 3 ст. 1 которого гласит: «Конституционный Суд 

Российской Федерации может… при рассмотрении в межгосударственном ор-

гане по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской 

Федерации на основании международного договора Российской Федерации, 

разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека без проведения слушания, если при-

дет к выводу о том, что вопрос может быть разрешен на основании содержа-

щихся в ранее принятых постановлениях Конституционного Суда Российской 

Федерации правовых позиций и проведение слушания не является необходи-

мым для обеспечения прав стороны». 

Принятие данного закона дало возможность России выбирать: исполнять 

ли решения ЕСПЧ или нет, кроме того, ответственность за их неисполнение 

нигде не прописана, а с принятием данного закона Россия вправе не исполнять 

решение ЕСПЧ даже без слушаний в Конституционном Суде. 

Таким образом, сложности правоприменения института экстрадиции в 

современных условиях, с учетом практики его реализации, указывают на зна-

чимость исследования, необходимость выработки научно обоснованных пред-

ложений по его реформированию. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ВЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА ПОИСКОВО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

УДК 343.9 
 

Антонов А.Е.,  
адъюнкт 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «криминалистическая ха-

рактеристика преступления» и его составные элементы, определяется их место 

и роль в процессе раскрытия и расследования преступлений. Уделено особое 

внимание процессу, связанному с осуществлением версионного анализа пре-

ступления, позволяющего определить достоверность произошедших событий и 

установить истину по уголовному делу. Автором сформулированы выводы, по-

зволяющие судить о тесной взаимосвязи рассматриваемых понятий, а также их 

важное теоретическое и практическое значение.  

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристи-

ка преступления, общие и типовые элементы криминалистической характери-

стики преступления, следственная версия, процесс раскрытия и расследования 

преступлений, версионный анализ, процесс поисково-познавательной деятель-

ности, доказывание.   

 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF CRIME  
AND VERSIONNY ANALYSIS  

AS BASIS OF SEARCH COGNITIVE ACTIVITY 
 

Antonov A.E., 
postgraduate 

(Belgorod Law Institute of the MIA of Russia named after I.D. Putilin) 

 
Abstract: in article the concept «criminalistic characteristic of crime» and its 

components is considered, their place and a role in the course of disclosure and in-

vestigation of crimes is defined. Special attention is paid to the process connected 

with implementation of the versionny analysis of the crime allowing to define relia-

bility of the taken place events and to establish the truth on criminal case. The author 

has formulated the conclusions allowing to judge close interrelation of the consid-

ered concepts and also their important theoretical and practical value. 

Key words: criminalistics, criminalistic characteristic of crime, general and 

standard elements of the criminalistic characteristic of crime, investigative version, 

process of disclosure and investigation of crimes, versionny analysis, process of 

search cognitive activity, proof. 
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Любое преступление характеризуется рядом различных признаков и свя-

зей. Эти свойства индивидуализируют его как единичное явление, но в силу 

воздействия различных закономерностей в каждом правонарушении имеются и 

общие с другими преступлениями черты. 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой 

своего рода информационную модель, систематизированную на основе родо-

вой, видовой или даже подвидовой принадлежности преступления. Как указы-

вает в своей статье И.Ф. Крылов, термин «криминалистическая характеристика 

преступления» упоминался еще в 1927 году П.И. Люблинским, который ут-

верждал следующее: «для успешного раскрытия и расследования преступлений 

необходимо знание и умелое использование логики и учения о техническом 

исследовании доказательств, в которое он включал криминалистику, судебную 

медицину, криминальную психологию и судебную психопатологию. На их ос-

нове он предлагал составлять криминалистическую характеристику происше-

ствия, которое необходимо расследовать» [9, с. 32-33]. Отечественной крими-

налистике известны и другие точки зрения в отношении рассматриваемого по-

нятия. Так, Е.П. Ищенко и В.Я. Колдин выражали в своих мнениях недоверие к 

этому понятию и предлагали «исключить его из криминалистической науки, 

заменив перечнем обстоятельств, подлежащих установлению, либо типовой 

информационной моделью преступления» [5, с. 128-144], В.Е. Корноухов и во-

все высказался о необходимости «замены криминалистической характеристики 

преступления на учение о преступной деятельности» [8, с. 80-90]. 

В процессе скрупулезного изучения рассматриваемого понятия 

Р.С. Белкин утверждал, что: «криминалистическая характеристика только то-

гда имеет существенное практическое значение, когда в ней прослежены кор-

реляционные связи между элементами, чего нет в подавляющем большинстве 

предлагаемых характеристик. Учитывая, что за установление таких связей, 

требующее поистине огромных усилий, никто из криминалистов фактически 

не берется» [2, с. 220-224]. 

На основании изложенного можно констатировать тот факт, что понятие 

«криминалистическая характеристика преступления» является достаточно про-

блемным по той причине, что, с одной стороны, оно признано ведущими оте-

чественными криминалистами, а с другой стороны, отвергнуто и считается из-

жившим себя. 

На наш взгляд, криминалистическая характеристика преступления имеет 

важное теоретическое и практическое значение, в связи с чем мы соглашаемся 

с мнением Н.П. Яблокова, который верно отметил, что «криминалистическая 

характеристика содержит в себе существенный научный и практический по-

тенциал, еще не реализованный должным образом… В будущем же ее роль и 

значение в общей теории криминалистики и для решения практических, мето-

дических задач еще больше усилится» [12, с. 13]. Мы полагаем, что кримина-

листическая характеристика является основополагающим понятием в поиско-

во-познавательной деятельности лица, производящего расследование, так как 

заключает в себе основные элементы, способствующие раскрытию и после-

дующему расследованию преступлений. 
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В своей монографии А.А. Бессонов совершенно справедливо подразде-

лил криминалистические характеристики преступлений на два вида: «общие» и 

«типовые». К общим элементам криминалистической характеристики преступ-

ления автор отнес элементы, которые присущи любому преступному деянию, а 

именно: «преступник, предмет преступного посягательства, способ совершения 

преступления, обстановка на месте совершения преступления и следы пре-

ступной деятельности» [3, с. 129-133]. Указанные элементы составляют основу 

информационной модели, без которой не может существовать преступление 

как целостная информационная система. Общие элементы присущи любому 

совершенному преступлению, а типовые содержат информацию, позволяющую 

выделить преступление определенного вида из общего массива уголовно нака-

зуемых деяний. Типовые элементы криминалистической характеристики за-

ключают в себе описание определенных черт, присущих конкретному преступ-

лению, которые могут служить ориентиром для лица производящего расследо-

вание. Характерная особенность элементов криминалистической характери-

стики преступления заключается в том, что они должны содержать не любую 

информацию о преступлении, а лишь сведения, которые будут иметь важное 

значение для раскрытия и расследования преступных посягательств. 

Криминалистическая характеристика преступления является одной из 

основных структурных элементов поисково-познавательной деятельности, так 

как содержит информацию, подлежащую анализу и систематизации. В ходе 

расследования следователь посредством поисково-познавательной деятельно-

сти выделяет информацию, указывающую на определенные признаки конкрет-

ного преступления. На различных стадиях производства расследования эти 

признаки играют важную роль в определении уголовно-правовой квалифика-

ции для принятия процессуальных решений и иных задач, в том числе самой 

главной, связанной с установлением лица, совершившего преступление, и, со-

ответственно, истины по уголовному делу. Элементы криминалистической ха-

рактеристики преступления взаимодополняемы и тесно взаимосвязаны между 

собой, так как на их основе устанавливаются все обстоятельства и признаки 

совершенного преступления.    

Криминалистическая характеристика преступления имеет важное прак-

тическое значение, заключающееся в том, что при установлении наличия од-

них элементов следователь может предположить о возможном существовании 

других. Такие доводы строятся на основе сложившейся следственной практи-

ки. К примеру, изучив способ незаконного проникновения в квартиру и приме-

нявшиеся при этом для преодоления преград инструменты, следователь с опре-

деленной степенью вероятности может судить о имеющихся у преступника 

профессиональных навыках и др. 

Изучение и анализ элементов криминалистической характеристики пре-

ступления позволяет сформулировать определенные версии произошедшего 

события в прошлом. Необходимость выдвижения версий произошедшего пре-

жде всего связана с потребностью в получении знаний, позволяющих устано-

вить объективную истину. На основе формирования различных версий, в усло-

виях неочевидности совершенного преступления, следователь постепенно пе-
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реходит от незнания определенных фактов, произошедших в прошлом, к их 

приобретению и анализу путем обобщения и выводов.      

Отечественная криминалистика за годы своего существования выработа-

ла эффективные научно-технические средства, способы и методы познания 

расследуемого преступления. Именно одним из таких методов является след-

ственная версия, представляющая собой результат мышления следователя от-

носительно расследуемого преступления. Это определенный процесс познания 

и доказывания в предварительном следствии. Разработка и проверка следст-

венных версий предшествует процессу планирования самого хода расследова-

ния, которое является по существу планом проверки следственной версии. Как 

показывает практика, правильное и целенаправленное использование мышле-

ния в форме следственных версий приводит к быстрому, полному и объектив-

ному расследованию уголовного дела.   

Версия (лат. versio – видоизменение, поворот) криминалистическая – 

обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фак-

тов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающее на наличие 

и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и содержа-

ние, служащее целям установления объективной истины [3, с. 30]. 

В ходе проверки нескольких выдвинутых следственных версий происходит 

анализ содержащихся в них фактов. На основании этого анализа недостоверные 

версии отсеиваются, а некоторые факты, имеющие значение и содержащиеся в 

таких версиях, остаются и дополняют единственно правильную версию.  

Следственная версия, прежде всего, имеет познавательную ценность, ко-

торая изменяется и становится более значимой по мере ее наполнения крими-

налистически значимой информацией. В процессе установки и проверки дос-

товерности имеющихся в распоряжении следователя фактов происходит разви-

тие процесса поисково-познавательной деятельности, ведущего к познанию ис-

тины и раскрытию совершенного преступления. В ходе расследования на осно-

ве мыслительных процессов, складывающихся в сознании следователя, проис-

ходят постоянные изменения, связанные с пониманием тех или иных выдвину-

тых следственных версий, за счет чего они дополняются все новыми фактами, 

исключаются либо становятся основой в познании объективной истины. 

Следственная версия характеризуется такими понятиями, как вероят-

ность и достоверность. Определение степени вероятности происхождения тех 

или иных событий, связанных с составом преступления, строится на основе со-

поставления имеющихся достоверных данных. Установив абсолютную вероят-

ность возможности совершения тех или иных действий, следователь переходит 

к изучению понятия достоверности, в ходе чего формирует выводы о состоя-

тельности предложенной им версии, то есть полной ее обоснованности, при ко-

торой существование иного вывода полностью исключается. 

Особенность поисково-познавательной деятельности в форме версионного 

анализа заключается в том, что знания о расследуемом событии вплоть до окон-

чания расследования остаются лишь предположениями. В связи с этим перед сле-

дователем стоят задачи, связанные с проверкой всех возможных предполагаемых 

версий независимо от того, обвинительные они либо оправдательные. 
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Таким образом, подводя итог нашим суждениям, следует сделать вывод, 

что криминалистическая характеристика преступления представляет собой со-

вокупность общих и типовых элементов, отражающих обстоятельства и по-

следствия преступлений определенной категории, содержащихся в форме ма-

териальных и идеальных следов, устанавливаемых в процессе поисково-

познавательной деятельности, на основании которых у следователя появляется 

возможность выдвижения следственных версий, характеризующих расследуе-

мое событие.  

В ходе познания информации, содержащейся в элементах криминалистиче-

ской характеристики преступления, происходит формирование следственных вер-

сий, предметом которых выступают все не выясненные по делу обстоятельства.       

Следственная версия, в свою очередь, представляет собой мыслительный 

процесс, состоящий из нескольких тесно взаимосвязанных между собой стадий, 

основанный на предположении и соотношении вероятности и достоверности тех 

или иных событий, произошедших в момент совершения преступления, результа-

том которого является доказывание объективной истины в уголовном процессе.     
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Аннотация: в настоящей статье представлен экспресс-анализ методов 

административно-правового регулирования правоотношений, возникающих в 

результате проведения официальных спортивных соревнований, а также при-

водятся примеры несовершенства теоретических аспектов законодательной ба-

зы, с которыми сталкивается полиция при реализации их на практике.  
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Abstract: this article presents a quick analysis of the methods of administra-

tive legal regulation of legal relations arising as a result of the official sports compe-

titions, as well as examples of imperfection of the theoretical aspects of the legisla-

tive framework faced by the police in implementing them in practice. 
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В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 февраля 2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» (да-

лее – Стратегия) одной из заявленных задач является создание системы обес-

печения общественной безопасности на объектах спорта и организации работы 

с болельщиками и их объединениями. 

 



16 

Выполнение данной задачи в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований» возложено на организаторов, которые собственно и проводят 

эти соревнования, и одновременно на самих собственников (пользователей) 

объектов спорта.  
В складывающихся общественных отношениях они тесно взаимодейст-

вуют с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-

ного самоуправления. Однако данные субъекты не наделены соответствую-

щими полномочиями для обеспечения общественного порядка и обществен-

ной безопасности при проведении соревнований. Здесь нельзя не согласиться 

с мнением Ю.Е. Аврутина о том, что охрана правопорядка в общественных 

местах обеспечивается за счёт сил и средств полиции, не исключая примене-

ние мер государственного принуждения [1]. Хотя исходя из положений, за-

креплённых в п. 6 ч. 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции», полиция 

в данном случае оказывает лишь содействие организаторам и собственникам 

в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка [2].  

До сегодняшнего дня остаётся неясно, что необходимо понимать под 

формулировкой «оказывать содействие» в обеспечении безопасности и обще-

ственного порядка при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых 

мероприятий и «совместно обеспечивать порядок и безопасность», но уже 

при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других пуб-

личных мероприятий. Ни в одном из законов не даётся закреплённого опре-

деления этим видам деятельности. Несмотря на то, что с момента утвержде-

ния Стратегии прошло восемь лет на законодательном уровне отсутствуют 

какие-либо комментарии по данному вопросу, также остаётся открытым во-

прос в части разработки методических рекомендаций по обеспечению обще-

ственного порядка для дальнейшего успешного использования различными 

подразделениями полиции при несении службы в период проведения офици-

альных спортивных соревнований как на самих спортивных объектах, так и 

вблизи. Наличие таких рекомендаций позволило бы исключить факт слияния 

повседневных полномочий полиции, направленных на охрану общественного 

порядка, с полномочиями, реализующимися в условиях подготовки и прове-

дения официальных спортивных соревнований. Так как во втором случае ве-

роятность совершения потенциальных нарушений в период проведения спор-

тивных соревнований выше, то классический перечень полномочий дополня-

ется усиленными мерами, направленными на обеспечение безопасности.  

Двоякая ситуация складывается и при обеспечении безопасности граж-

дан и общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, в скверах, 

парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и 

речных портах и других общественных местах. С одной стороны, сотрудники 

полиции, реализуя самостоятельно данные обязанности, ущемляют в правах 

и свободе участников таких правоотношений, а с другой стороны – обеспе-

чивают всеобщую безопасность общественного порядка и правопорядок об-
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щества. И здесь мы можем привести пример по аналогии с тем, когда ранее 

установили некое сходство, связанное с реализацией административно-

правового режима охраны общественного порядка при проведении офици-

альных спортивных соревнований и институтом крайней необходимости в 

рамках административного законодательства. Возникающие на этом «спор-

тивном» фоне общественные отношения облекаются в форму правоотноше-

ний, регулируемых различными методами правового регулирования. Здесь 

мы согласны с А.А. Долгопловым в части того, что сегодняшние отношения 

стали более усложненными, многосубъектными и многоуровневыми и регу-

лировать их только императивным методом, присущим нормам администра-

тивного права, уже невозможно [3].  

Регулирование правоотношений, возникающих в период проведения 

официальных спортивных соревнований, происходит за счёт диспозитивного 

метода правового регулирования. Данный метод по своей природе присущ 

режимному административно-правовому регулированию. Но нигде на зако-

нодательном уровне не сказано о понятии «режимное административно-

правовое регулирование» как о правовой категории.  

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований находится в ведении Рос-

сийской Федерации. Данная деятельность достигается путём распределения 

ряда поставленных задач уполномоченными на то субъектами, которые в зави-

симости от складывающихся тех или иных правоотношений в период проведе-

ния таких соревнований самостоятельно определяют соответствующий метод 

правового регулировании.  

По итогам Расширенного заседания коллегии МВД России от 9 марта 

2017 года первое место в строке приоритетных задач отведено обеспечению 

безопасности граждан и общественного порядка, сокращению количества пре-

ступлений, совершённых в общественных местах. Уделено особое внимание 

активизации взаимодействия с войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, общественными добровольческими объединениями [4]. Обращено 

внимание на применение современных технических средств. При комплексном 

подходе всё это позволит полиции быть осведомлёнными о лицах, группиров-

ках, находящихся в группе риска. 

А пока можно наблюдать сложившуюся ситуацию в Европе, где всё чаще 

демонстрируется, как организаторы (собственники) отходят от классической 

системы обеспечения охраны общественного порядка, применяемой на стадио-

нах, отказываясь от привлечения к охране общественного порядка сотрудников 

полиции, возлагая данные функции на специальных должностных лиц (стюар-

дов). У нас такую картину пока представить крайне сложно ввиду того, что раз-

витие законодательной базы пошло по иному пути и до правоприменительной ба-

зы в области обеспечения общественного порядка при проведении официальных 

спортивных соревнований под эгидой европейских стандартов нам ещё далеко. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы законодательного закреп-

ления и теоретического осмысления видового и непосредственного объектов 

заведомо ложного доноса. В ходе исследования установлено несоответствие 

между видовым объектом заведомо ложного доноса, определяемого как право-

судие и нормативным понятием данной деятельности. Обоснована необходи-

мость внесения изменений в название главы 31 «Преступления против право-
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судия» УК РФ в целях установления единообразия в употреблении термина 

«правосудие». При рассмотрении непосредственного объекта заведомо ложно-

го доноса акцентировано внимание на то, что в теории уголовного права пре-

обладают чрезмерно обобщенные понятия непосредственного объекта заведо-

мо ложного доноса, не позволяющие отграничить указанный состав преступ-

ления от смежных составов, расположенных в главе 31 УК РФ. В связи с этим 

предложено авторское определение непосредственного объекта заведомо лож-

ного доноса, в котором основной акцент сделан на установление той деятель-

ности правоохранительных органов и суда, которая в первую очередь наруша-

ется в результате заведомо ложного доноса, что показывает специфику данного 

преступления.  

Ключевые слова: ложь, донос, преступление, преступления против 

правосудия, объект преступления. 
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Abstract: the article deals with the problems of legislative consolidation and 

theoretical comprehension of specific and direct objects of knowingly false denun-

ciation. In the course of the study, a discrepancy was established between a specific 

object of deliberately false denunciation, defined as justice and the normative con-

cept of this activity. The necessity of introducing changes to the title of Chapter 31 

«Crimes against Justice» of the Criminal Code of the Russian Federation is substan-

tiated in order to establish uniformity in the use of the term «justice». When consid-

ering the direct object of deliberately false denunciation, attention is focused on the 

fact that in the theory of criminal law, overly generalized concepts of the direct ob-

ject of deliberately false denunciation do not allow to delineate the specified compo-

sition of the offense from adjacent compositions located in chapter 31 of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation. In this regard, the author's definition of a direct 

object of deliberately false denunciation is proposed, in which the main emphasis is 

placed on the establishment of that activity of law enforcement bodies and the court, 

which is primarily violated as a result of deliberately false denunciation, which 

shows the specifics of this crime. 

Key words: lie, delation, false report, crime, crimes against justice, object 

of crime. 

 

 

Изучение научной литературы советского и современного периодов об 

объекте преступления позволяет уверенно говорить об общепризнанности об-

щественных отношений в качестве объекта преступления, на основании чего 
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мы выбираем данную категорию как базовую для определения объекта заведо-

мо ложного доноса (далее – ЗЛД). 

Множество подходов к пониманию сущности и структуры общественных 

отношений вынуждает выбрать наиболее подходящий для целей настоящего 

исследования. Критерии выбора, по нашему мнению, таковы: признанность 

подхода со стороны ученых; наше согласие с основными положениями рас-

сматриваемой концепции. Данным критериям отвечает теория объекта престу-

пления, выдвинутая в своё время Н.И. Коржанским, которая наиболее полно и 

точно, на наш взгляд, раскрывает сущность общественных отношений.  

Не приводя основных положений концепции ввиду ограниченного объе-

ма статьи, мы обозначим понятие объекта преступления, под которым 

Н.И. Коржанский понимает реализуемые возможности определенного поведе-

ния или возможности определенного состояния субъекта общественного отно-

шения [1, с. 125]. Соответственно, общественная опасность преступления за-

ключена в невозможности реализовать определенное поведение или находить-

ся в определенном состоянии. Указав опорное понятие объекта, проведем ана-

лиз родового, видового и непосредственных объектов ЗЛД.  

Родовой объект ЗЛД понимается всеми единообразно как общественные 

отношения, обеспечивающие деятельность государственной власти, государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждений, а также Воору-

женных сил Российской Федерации и других воинских формирований Рос-

сийской Федерации. 

Видовой объект ЗЛД законодательно определен как правосудие. Тем са-

мым в понятие правосудия включается помимо судебной деятельности дея-

тельность иных правоохранительных органов. Однако согласно ч. 1 

ст. 118 Конституции Российской Федерации правосудие осуществляется ис-

ключительно судом. В ч. 1 ст. 1 ФКЗ от 31.12.1996 «О судебной системе Рос-

сийской Федерации» закреплено, что в Российской Федерации правосудие 

осуществляется только судами в лице судей … при этом никакие другие орга-

ны и лица не вправе осуществлять правосудие. ЗЛД может посягать на право-

судие, но только тогда, когда ложное сообщение по подсудности поступает в 

мировой суд в соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ. Очевидно, что ограничивать 

применение ст. 306 УК РФ случаями подачи ложного доноса в мировой суд не-

допустимо. Таким образом, уголовный законодатель справедливо рассматрива-

ет правосудие как объект ЗЛД, однако этим относит к правосудию деятель-

ность органов предварительного расследования, допуская более широкое тол-

кование правосудия, чем позволяет его нормативное определение.  

В теории уголовного права большинство ученых понимает правосудие 

так же, как законодатель – в широком смысле. Учитывая не вполне некоррект-

ное толкование правосудия, заслуживает внимания позиция Л.А. Спектор, ко-

торая правильно, на наш взгляд, относит ЗЛД к посягательствам на процессу-

альную деятельность органов предварительного расследования [2, с. 210]. 

К этому остается добавить лишь то, что ЗЛД посягает также на процессуаль-

ную деятельность мирового суда по разрешению подсудных ему дел по суще-
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ству, то есть на само правосудие. Такое понимание, на наш взгляд, более адек-

ватно показывает видовой объект ЗЛД.  

Так как ЗЛД посягает не только на правосудие, но и процессуальную 

деятельность органов предварительного расследования, располагать состав 

ЗЛД в числе преступлений против правосудия не вполне уместно, поэтому 

считаем целесообразным изменить название главы 31 УК РФ на «Преступле-

ния против порядка отправления правосудия», понимая под порядком отправ-

ления правосудия деятельность правоохранительных органов, содействующих 

суду в рассмотрении и разрешении подсудных ему дел. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем видовым объектом ЗЛД обще-

ственные отношения, обеспечивающие возможность судам и органам 

предварительного расследования осуществлять процессуальную деятель-

ность по расследованию и разрешению уголовных дел. 

Под непосредственным основным объектом мы понимаем те обществен-

ные отношения, которым причиняется вред в каждом случае ЗЛД. Главная 

проблема, на наш взгляд, связана с конкретизацией того социального блага, на 

которое посягает преступление, что показывает специфику преступления и по-

зволяет отграничить ЗЛД от смежных составов преступлений. 

В некоторых работах непосредственный объект ЗЛД формулируется 

как общественные отношения, обеспечивающие правильную деятельность 

судебных органов и органов предварительного расследования [3, с. 191]. 

Высокая степень обобщения не позволяет отличить подобный объект ЗЛД от 

других преступлений против правосудия, поэтому такое определение считаем 

некорректным. 

В работах других исследователей объект ЗЛД рассматривается как обще-

ственные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов про-

куратуры, предварительного следствия и дознания по осуществлению уголов-

ного преследования, а также деятельность суда по осуществлению правосудия 

[4]. В этом определении, помимо указания на правоохранительные органы ука-

зывается то направление их деятельности, которое повреждается в результате 

ЗЛД. Такое понятие, хотя и более конкретно, однако, на наш взгляд, недоста-

точно для индивидуализации непосредственного объекта ЗЛД. Кроме того, со-

гласно данным исследований ложность ЗЛД в абсолютном большинстве случа-

ев выявляется на стадии проверки сообщения о преступлении в порядке 

ст.ст. 144-145 УПК РФ, то есть к уголовному преследованию и правосудию в 

узком смысле ЗЛД, как правило, не приводит.  

Заслуживает внимания мнение Федорова А.В., который указывает, что объ-

ектом ЗЛД являются общественные отношения, обеспечивающие деятельность 

органов предварительного расследования и прокуратуры, а также суда по защите 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения и ограниче-

ния ее прав и свобод [5, с. 94]. С его точки зрения, защита личности от необосно-

ванного обвинения является объектом ЗЛД и тогда, когда никто не обвиняется. 

Объясняется это тем, что реализация социально-правовой функции уголовного 

процесса защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-
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дения, ограничения ее прав и свобод лишь отдалена временным отрезком, необ-

ходимым для установления лица, подозреваемого в преступлении [5, с. 95]. 

Однако реальная угроза необоснованного осуждения в большинстве слу-

чаев ЗЛД отсутствует, так как ложность доноса выявляется еще на стадии про-

верки сообщения о преступлении. По нашему мнению, основной непосредст-

венный объект преступления должны составлять только те общественные от-

ношения, в отношении которых всегда существует угроза их повреждения при 

совершении конкретного преступления. Так как А.В. Федоров относит к непо-

средственному объекту ЗЛД общественные отношения, которые повреждаются 

не в каждом случае ЗЛД, а также то, что его формулировка непосредственного 

объекта не позволяет отличить ЗЛД от иных преступлений против правосудия, 

мы не можем согласиться с его позицией. Схоже с А.В. Федоровым мнение 

А.Н. Подшибякина, считающего основным непосредственным объектом ЗЛД 

совокупность общественных отношений по защите человека от необоснован-

ного обвинения в совершении преступления, однако обращает на себя внима-

ние дополнительный объект ЗЛД, в который входит установленный порядок 

работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью [6, с. 118]. 

Мы также не можем согласиться с тем, что порядок работы правоохранитель-

ных органов относится к дополнительному объекту ЗЛД, так как именно он 

подвергается негативному воздействию в каждом случае ЗЛД, что является 

признаком основного непосредственного объекта. 

Более точным представляется нам мнение Л.В. Лобановой, считающей 

объектом ЗЛД урегулированную нормами уголовно-процессуального права 

нормальную деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда по 

решению вопроса о возбуждении уголовного дела [7, с. 59]. В отличие от пре-

дыдущих определений, здесь объект обретает более конкретные черты благо-

даря указанию на деятельность по решению вопроса о возбуждении уголовного 

дела как на то направление деятельности правоохранительных органов, кото-

рое нарушается ложным доносом в любом случае ЗЛД.  

Более развернутое определение дает А.Н. Фирсов, предлагающий пони-

мать под основным непосредственным объектом ЗЛД общественные отноше-

ния, охраняющие законную деятельность правоохранительных органов по про-

изводству проверки сообщения о преступлении, возбуждению уголовного дела 

и осуществлению процесса доказывания, а также деятельность судебных орга-

нов по законному и обоснованному принятию решения [8, с. 112].  

Мы считаем излишним отнесение к непосредственному объекту ЗЛД 

общественных отношений по осуществлению процесса доказывания и дея-

тельности судебных органов по законному и обоснованному принятию реше-

ния, так как здесь теряется специфика непосредственного объекта ЗЛД в срав-

нении с иными преступлениями против правосудия. На наш взгляд, наиболее 

удачное определение непосредственному объекту ЗЛД дал С.В. Смолин, пони-

мающий под ним общественные отношения, обеспечивающие соответствие по-

знавательной (по получению достоверной информации о фактах) и правопри-

менительной (по законному и обоснованному разрешению сообщений о при-

знаках преступлений) деятельности органов предварительного расследования и 
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суда (по делам частного обвинения) целям и задачам уголовного судопроиз-

водства на стадии возбуждения уголовного дела [9, с. 56]. Здесь, на наш взгляд, 

правильно то, что в определение включены общественные отношения по раз-

решению сообщений о преступлениях и обозначается стадия уголовного про-

цесса. Именно деятельность правоохранительных органов по получению сооб-

щений о преступлениях и их разрешению повреждается при ЗЛД. Каких-либо 

спорных моментов в данном понимании мы не находим, не считая его сложную 

конструкцию. Помимо этого, мы считаем необходимым акцентировать внима-

ние на «процессуальности» деятельности по получению и разрешению сообще-

ний о преступлении, так как получать и разрешать подобную информацию воз-

можно оперативным путем, который не охватывается составом ЗЛД.  

Учитывая вышеизложенное, под основным непосредственным объек-

том ЗЛД предлагаем понимать общественные отношения, обеспечиваю-

щие возможность осуществления судами и иными правоохранительными 

органами процессуальной деятельности по получению, рассмотрению и 

разрешению сообщений о преступлениях в порядке УПК РФ. 

Состав ЗЛД предусматривает непосредственный дополнительный и фа-

культативные объекты. Анализ литературы показал, что определение роли вто-

ростепенных объектов ЗЛД происходит либо в каждом квалифицированном 

составе по отдельности, либо относительно основного объекта, показывающего 

сущность преступления. Последнее объясняет, почему некоторые авторы права 

и интересы личности называют факультативным объектом, хотя из 

ч. 2 ст. 306 УК РФ прямо следует, что посягательство на честь и достоинство 

личности происходит при каждом случае квалифицированного доноса, что яв-

ляется признаком дополнительного объекта. Для единообразного толкования 

дополнительного и факультативного объектов не только ЗЛД, но и любого 

преступления предлагаем определять их для каждого состава отдельно, а не 

относительно основного объекта ЗЛД, так как последний подход не в полной 

мере показывает значение второстепенных общественных отношений в квали-

фицированных составах. Относительно содержания неосновных непосредст-

венных объектов ЗЛД споров среди ученых не возникает. Ими могут быть 

честь и достоинство личности, ее права, свободы и интересы, а также установ-

ленный порядок получения достоверных доказательств по уголовному делу. 
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Аннотация: на основе анализа действующего законодательства, суще-

ствующих мнений ученых-процессуалистов, изучения практики применения 

дознания в сокращенной форме автор раскрывает особенности процессуально-

го статуса потерпевшего при производстве по уголовному делу дознания в ука-

занной форме. При этом отмечается законодательно закрепленное отличие 

объема прав и обязанностей, которыми наделено лицо, пострадавшее от пре-

ступления, в случае применения упрощенной уголовно-процессуальной формы 

от расследования дела с применением дознания в общем порядке. Также в ста-

тье освещены ряд проблем, являющихся следствием наделения потерпевшего 

дополнительным правом, от реализации которого зависит принятие решения 

по уголовному делу. 

Ключевые слова: потерпевший, процессуальный статус, дознание в со-

кращенной форме 
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Abstract: on the basis of the analysis of the current legislation, the existing 

opinions of scientific protsessualist, studying of practice of application of inquiry in 

a contracted form, the author reveals features of the procedural status of the victim at 

criminal proceeding of inquiry in the specified form. At the same time, legislatively 

set difference of volume of the rights and duties which allocated the person affected 

by crime, in case of application of the simplified criminal procedure form from legal 

investigation with application of inquiry in the general order is noted. Also a number 

of the problems which are a consequence of investment of the victim with the addi-

tional right on which realization decision-making on criminal case depends are cov-

ered in article. 

Key words: victim, procedural status, the inquiry in abbreviated form. 
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Назначение отечественного уголовного судопроизводства основано на 

совокупности общепризнанных принципов и норм международного права, ме-

ждународных договоров, заключенных Российской Федерацией, а также Кон-

ституции Российской Федерации. Одно из положений указанного закона гласит 

о том, что права и свободы человека являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанно-

стью государства. 

Данное обязательство заключается в предотвращении и пресечении в ус-

тановленном законом порядке противоправных посягательств, способных при-

чинить какой-либо вред физическому или юридическому лицу, и в обеспече-

нии потерпевшему возможности отстаивать свои законные права и интересы 

любыми способами, не запрещенными законом. 

Полагаем, именно этим объясняется то, что защита прав и законных ин-

тересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, законодательно за-

креплена на первом месте в назначении отечественного уголовного судопроиз-

водства (ст. 6 УПК РФ). 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом по-

терпевшим является физическое лицо, которому в результате преступления 

причинен физический, имущественный или моральный вред, либо юридиче-

ское лицо, имуществу и (или) деловой репутации которого причинен вред про-

тивоправным преступным деянием. Как пострадавшее лицо, потерпевший в 

уголовном процессе имеет свои собственные интересы, для защиты которых он 

в качестве участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения на-

делен правами стороны. 

А.П. Гуськова отмечает, что «функция потерпевшего – это исключитель-

но функция обвинения. Лишь через эту функцию потерпевший получает воз-

можность защищать свои права и законные интересы» [1, с. 3]. 

Анализ имеющихся исследований правового института дознания в со-

кращенной форме позволяет отметить, что весьма актуальной является тема, 

затрагивающая вопросы защиты прав потерпевшего. Данной проблеме посвя-

щено достаточное количество научных работ [2, 3, 4]. 

Учитывая, что дознание в сокращенной форме является следствием диф-

ференциации уголовно-процессуальной формы в сторону ее упрощения, мы 

считаем весьма справедливым мнение О.И. Андреевой о том, что: «Любые из-

менения уголовно-процессуальной формы, в том числе направленные на ее уп-

рощение, должны обусловливаться общественными потребностями и соответ-

ствовать сложившейся системе права, гарантировать реализацию прав и закон-

ных интересов участникам процесса» [5, с. 5]. 

В свою очередь, мы полагаем, что для отстаивания своих законных прав 

и интересов в ходе уголовного судопроизводства его участники должны иметь 

процессуальные средства, которые определяются законодательно закреплен-

ными правами и обязанностями. В совокупности права и обязанности участни-

ка уголовного процесса определяют его процессуальный статус. 

 

consultantplus://offline/ref=CB63A39543FF74500F7E414894CE13DC7FF7A29C5A61F5B37D8596FD2370ADA39734B8812D0379D3b3k4O
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Основным правам и обязанностям потерпевшего посвящена ст. 42 УПК РФ, 

которая после вступления в действие уголовно-процессуального закона с 2002 го-

да неоднократно претерпевала изменения, в том числе в декабре 2013 года в 

«целях совершенствования защиты прав потерпевшего в отечественном уго-

ловном судопроизводстве» [6]. 

Несмотря на все предпринятые попытки законодателя привести норму 

уголовно-процессуального закона, касающуюся вышеуказанного участника 

уголовного процесса (потерпевшего), до совершенства, анализ ст. 42 УПК РФ 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день остаются вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа. Так, например, согласно действующей редакции в 

случае отсутствия на момент вынесения постановления о возбуждении уголов-

ного дела данных о лице, которому в результате преступного деяния причинен 

какой-либо вред, решение о признании потерпевшим должно быть принято не-

замедлительно после получения сведений об этом лице. Однако нет однознач-

ного ответа на вопрос, как действовать, если данные о лице получены, но его 

фактическая возможность участвовать в уголовном деле отсутствует. В таком 

случае дата принятия решения о признании потерпевшим будет не совпадать с 

днем ознакомления и получения копии указанного постановления. В такой ситуа-

ции вопрос о незамедлительности вовлечения потерпевшего в целях оптимизации 

защиты его прав и реализации законных интересов остается не разрешенным. 

По мнению О.А. Науменко, причинами существования проблемных во-

просов защиты прав потерпевшего при производстве дознания в сокращенной 

форме являются: «Незавершенность процесса становления института сокра-

щенной формы дознания и дознания в обычной форме, несовершенство про-

цессуальных норм препятствуют эффективной реализации уголовно-про-

цессуального закона, что отражается и на защите прав потерпевших» [4]. 

В целях раскрытия заявленной темы предпримем попытки проанализи-

ровать нормы, определяющие процессуальный статус потерпевшего при про-

изводстве дознания по уголовному делу в сокращенной форме. 

Согласно части первой ст. 226.3 УПК РФ участники уголовного судо-

производства по уголовному делу, расследуемому с применением дознания в 

сокращенной форме, в том числе и потерпевший, наделены теми же правами и 

обязанностями, как и участники по делу, производство предварительного рас-

следования по которому осуществляется с применением дознания в общем по-

рядке. Однако отметим, что с отступлениями, закрепленными в указанной 

норме уголовно-процессуального закона. 

В данном случае, буквально трактуя ст. 226.3 УПК РФ в части, касаю-

щейся изъятий, следует говорить не о лишении потерпевшего каких-либо прав, 

закрепленных в ст. 42 УПК РФ, а об отступлении, которое, по нашему мнению, 

заключается в увеличении объема прав этого участника процесса. 

Так, потерпевший или его представитель наряду с такими участниками 

уголовного судопроизводства, как подозреваемы и обвиняемый, вправе заявить 

ходатайство о прекращении по уголовному делу производства дознания в со-

кращенной форме с последующим переходом на производство дознания в об-

щем порядке.  
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Другими словами, лицо, пострадавшее от преступления, вправе своим 

волеизъявлением определить, какая уголовно-процессуальная форма дознания 

будет применена в ходе производства предварительного расследования по уго-

ловному делу. В свою очередь, возврат к производству дознания в общем по-

рядке по делу, расследуемому с применением упрощенной формы, влечет за со-

бой не процессуальную экономию затраченных времени, сил и средств, а факти-

ческий возврат на начальный этап расследования уголовного дела. 

Одной из причин, влияющих на эффективность применения сотрудника-

ми подразделений дознания упрощенной уголовно-процессуальной формы, яв-

ляются встречающиеся случаи заявления ходатайств о прекращении сокращен-

ного дознания и переходе на дознание в общем порядке со стороны потерпев-

шего или его представителя. Как правило, это имеет место по уголовным делам 

о преступлениях с материальным составом, когда подозреваемый отказывался 

либо фактически не мог возместить потерпевшему материальный вред, причи-

ненный преступлением. 

Кроме того, до принятия Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ [6] 

дознаватель был обязан не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела признать потерпевшим физическое или юриди-

ческое лицо, которому преступлением причинен вред. Нередко на практике 

возникали ситуации, когда в установленный срок дознаватель не мог фактиче-

ски принять данное решение ввиду неявки лица. При этом зачастую постра-

давшие не уклонялись от явки к дознавателю, а просто не имели реальной воз-

можности явиться для участия в процессуальных действиях. 

Между тем не следует забывать о том, что несоблюдение прав потерпев-

шего при производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме 

может повлечь отмену решений, принятых по результатам рассмотрения дан-

ного дела по существу. 

Полагаем, что в целях повышения уровня обеспечения прав и законных 

интересов потерпевшего разумным является предложение О.А. Науменко о 

том, чтобы наделить потерпевшего правом пользоваться бесплатной юридиче-

ской помощью, а также правом иметь представителя в досудебном производст-

ве в ином порядке. Поскольку потерпевший понес физический, материальный 

и моральный вред от преступления, то как считает названный автор, данный 

участник уголовного судопроизводства должен иметь возможность получить 

квалифицированную юридическую помощь независимо от возможности опла-

чивать услуги адвоката-представителя [4]. 

Поводя итог вышенаписанному, мы приходим к выводу о том, что про-

цессуальный статус потерпевшего по уголовному делу, по которому дознание 

проводится в сокращенной форме, расширен за счет наделения данного участ-

ника правом оказывать влияние на ход уголовного дела посредством заявления 

ходатайства о несогласии с такой формой предварительного расследования. 

Полагаем, что данное отступление влияет на эффективность применения уп-

рощенного дознания и сокращает его реализацию.  
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С целью устранения данного препятствия предлагаем отказаться от по-

ложения, согласно которому несогласие потерпевшего является основанием 

для отказа от сокращенной формы дознания. Для этого необходимо внести из-

менения в ст. 226.3 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 226.3 Права и обязанности участников уголовного судопроиз-

водства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращен-

ной форме. 

1. Участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дозна-

ние по которому производится в сокращенной форме, имеют те же права и обя-

занности, что и участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, 

дознание по которому производится в общем порядке, с изъятиями, преду-

смотренными настоящей статьей. 

2. Утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Подозреваемый, обвиняемый вправе заявить ходатайство о прекраще-

нии производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производ-

ства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещатель-

ную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удов-

летворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело». 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме криминалистической деятельности и её современного состояния в 

криминалистической теории и практике. Раскрывается мысль о том, что кри-

миналистическая деятельность является совокупностью криминалистического 

обеспечения и криминалистического сопровождения. В статье излагаются 

взгляды на криминалистическое обеспечение и реализуемые им функции. Вы-

деляются и описываются характерные особенности криминалистического со-

провождения.   

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая деятельность, 

криминалистическое обеспечение, криминалистическое сопровождение, взаи-

модействие, раскрытие и расследование преступлений.  
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Abstract: this article is devoted to the actual for today problem 

of criminalistic activity and its actual position in criminalistic theory and practice. 

Reveals the idea that criminalistic activity is a totality of criminalistic support and 

criminalistic maintenance. The article sets out the views on criminalistic support and 

the implemented functions for them. Identify and describe the characteristics 

of criminalistic maintenance. 
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В результате произошедшего в последние десятилетия совершенствова-

ния уровня научно-технического потенциала человечества наметился курс в 

пользу изменения общественных отношений и совершенствования техниче-

ских приспособлений, используемых не только в специфических видах дея-

тельности, но и на повсеместной основе. Данная тенденция оказала значитель-

ное влияние как на отдельных лиц, осуществляющих противоправную дея-

тельность, так и на полноценные преступные организации, потворствуя услож-

нению хитросплетений проводимых ими отдельных действий и целых тактиче-

ских комбинаций, а также повышая уровень их технической оснащенности. В 

то же время не стоят на месте и значительно прогрессируют возможности пра-

воохранительной системы, в частности органов и подразделений, осуществ-

ляющих криминалистическую деятельность. Исходя из этого, большое значе-

ние имеет обсуждение современного состояния криминалистической деятель-

ности в теории и практике криминалистики.   

В научной терминологии понятие «криминалистическая деятельность»   

часто употребляется в качестве отдельного вида человеческой деятельности, 

являющегося одним из объектов криминалистики. Это связано с тем, что в тео-

рии криминалистики происходит выделение двуединого объекта познания, а 

именно: преступной (криминальной) деятельности и криминалистической дея-

тельности по раскрытию и расследованию преступлений [4, с. 23]. 

Однако выступая по отношению к преступной деятельности в качестве 

противоборствующей стороны, криминалистическая деятельность, наряду с дру-

гими связанными между собой видами деятельности, является составным элемен-

том организации раскрытия и расследования преступлений. Именно являясь ча-

стью данной категории, она представляет собой комбинированное сочетание 

криминалистического обеспечения и криминалистического сопровождения. 
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Согласно общепринятой криминалистической теории впервые определе-

ние «криминалистическое обеспечение» высказал В.Г. Коломацкий, который 

определил его как систему внедрения в практическую деятельность должност-

ных лиц, подразделений, служб и органов внутренних дел по охране общест-

венного порядка и борьбе с преступностью криминалистических знаний, во-

площенных в умении работников использовать научные, методические и так-

тические криминалистические рекомендации, технико-криминалистические 

средства и технологии их применения [3, с. 62]. 

В то же время нельзя не согласиться с близким по своему содержатель-

ному значению определением технико-криминалистического обеспечения, 

предложенного В.А. Волынским, который раскрывает его как организационно-

функциональную систему, направленную на создание условий постоянной го-

товности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффек-

тивному решению технико-криминалистических задач и на практическую реа-

лизацию этих условий в целях получения, накопления, обработки криминали-

стически значимой информации и её использования в процессе раскрытия и 

расследования преступлений [2, с. 16].    

Отталкиваясь от вышеизложенных определений, мы можем сказать, что 

криминалистическое обеспечение выступает в качестве средства или инстру-

мента внедрения достижений криминалистики в правоохранительную деятель-

ность, из чего и вытекают его служебные функции: 

- познавательная, подразумевающая исследование практической состав-

ляющей раскрытия и расследования преступлений, а также научных достиже-

ний, выявление организационных, правовых, научно-технических и методиче-

ских возможностей их применения в указанных целях; 

- созидательная, регулирующая процесс появления новых и совершенст-

вование используемых криминалистических методов, средств и рекомендаций, 

разработку предложений по организационному, правовому и методическому 

обеспечению их повсеместного использования; 

- внедренческая, нацеленная на обеспечение доступности криминалисти-

ческих методов, средств и рекомендаций для субъектов раскрытия и расследо-

вания преступлений, а также вырабатывание соответствующих организацион-

ных форм их применения; 

- образовательная, ориентирующая на должную криминалистическую 

подготовку субъектов раскрытия и расследования преступлений [1, с. 33].  

При рассмотрении криминалистического сопровождения раскрытия и 

расследования преступлений можно отметить, что оно является логическим 

продолжением подготовленного и реализуемого обеспечительного процесса, 

поскольку только в случае осуществления какой-либо деятельности, возможно 

её дальнейшее сопровождение.  

По мнению А.Н. Москаленко, «технико-криминалистическое сопровож-

дение» заключается в практическом осуществлении повседневной готовности 

сотрудников правоохранительных органов использовать научно-технические 

средства и методы во всех случаях реализации деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений [5, с. 32].  
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Можно выделить ряд особенностей, присущих криминалистическому со-

провождению раскрытия и расследования преступлений.  

Во-первых, одной из ключевых особенностей сопровождения выступает 

взаимодействие субъектов криминалистической деятельности в процессе рассле-

дования преступлений. Ведь только благодаря слаженным и грамотным действи-

ям сотрудников правоохранительных органов возрастает эффективность и плодо-

творность проводимых мероприятий. Если субъекты взаимодействия не связаны 

и обособлены друг от друга, как на основе межличностных отношений, так и на 

внутриведомственном уровне, о высоких результатах работы можно забыть. 

Во-вторых, сопровождение подразумевает собой продолжительный по 

времени деятельный процесс, зарождающийся с момента прибытия сотрудников 

правоохранительных органов на место происшествия вплоть до принятия судеб-

ного решения по уголовному делу. Именно поэтому мы можем отметить данную 

категорию как комплекс отдельных следственных действий, оперативно-

разыскных мероприятий, судебно-экспертных исследований и других действий.   

В-третьих, при организации работы субъектов криминалистического со-

провождения можно выделить несколько форм его реализации на практике:  

1) постоянное сопровождение, которое осуществляется на всех стадиях 

расследования преступлений и останавливается после логически завершающе-

гося судебного разбирательства; 

2) периодическое сопровождение, которое подразумевает участие субъ-

ектов расследования преступлений в конкретных временных рамках и при про-

ведении необходимых мероприятий; 

3) ситуативное сопровождение, подразумевающее привлечение конкретных 

субъектов непосредственно в случае возникновения в этом необходимости.   

Возвращаясь к проблеме криминалистической деятельности в теории и 

практике криминалистики, можно сказать, что она не в полной мере охватыва-

ется рамками предмета данной науки. Вместе с процессуальной, оперативно-

разыскной, судебно-экспертной и другими видами деятельности она носит 

межведомственный и междисциплинарный характер. Наглядно это проявляется 

в том, что правоохранительные органы осуществляют борьбу с преступностью 

не только посредством способов, методов и средств, отраженных в криминали-

стике, но и при помощи теоретических и технических достижений иных наук 

уголовно-правового поля. Однако нужно обратить внимание, что имеется ряд 

проблем, требующих решения исключительно в структуре криминалистики. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в результате по-

явления отрицательных тенденций, проявляющихся в качественном изменении 

характера преступности, необходимо дальнейшее совершенствование кримина-

листической деятельности, осуществляемой в виде совокупности криминалисти-

ческого обеспечения и криминалистического сопровождения в системе организа-

ции раскрытия и расследования преступлений. Исходя из этого, перед нами ста-

вится задача повышения эффективности работы правоохранительных органов, 

требующая своевременного внедрения и повсеместного использования достиже-

ний науки и технического прогресса, а также накопленных в криминалистике и 

смежных научных отраслях практического опыта и теоретических знаний. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль государства в вопросах обес-

печения информационной безопасности личности. Выделяются основные на-

правления деятельности государства в сфере обеспечения информационной 

безопасности личности: правовое, организационно-техническое, культурно-

образовательное. В статье определяется содержание данных направлений, а 

также основные мероприятия, нацеленные на повышение уровня информаци-

онной безопасности личности. Отмечается, что правовая сфера деятельности за 

последние годы развивается достаточно активно, принимаются различные до-

кументы, регламентирующие информационную безопасность. Приведены наи-

более актуальные нормативные акты в указанной сфере. Организационно-

техническое направление рассматривается с точки зрения курса на «импорто-

замещение» в части разработки отечественного оборудования для госструктур. 

В заключение делается вывод о необходимости развития культуры информа-

ционной безопасности у всех категорий граждан.   

Ключевые слова: государство, органы государственной власти, ин-

формационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность 

личности, субъекты обеспечения информационной безопасности личности, 

информационная культура. 

 

 

THE STATE AS A SUBJECT OF INFORMATION SECURITY IDENTITY 
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Abstract: the article discusses the role of the state in matters of ensuring in-

formation security of the individual. It outlines the main directions of state activities in 

the sphere of ensuring personal information security: legal, organizational, technical, 

cultural and educational. Is determined by the contents of these areas, as well as key 

activities aimed at increasing the level of information security of the individual. It is 

noted that the legal direction over the last years, is developing quite actively, have 

adopted documents regulating the field of information security. The most relevant in-

struments in this area. Organizational and technical direction is considered from the 

point of view of the policy of «importsubstitution» in the development of domestic 
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equipment for government agencies. At the end of the article the conclusion about the 

ways of improvement of state regulation in the sphere of information security. 

Key words: state, public authorities, information and communication tech-

nology, information security, actors of information security of the person, infor-

mation culture. 
 

 

Информационная безопасность является одной из актуальных проблем 

современной России. Это связано с тем, что жизнь современного общества ос-

нована на информационно-коммуникационных технологиях, которые наряду с 

прогрессивными тенденциями влекут за собой и определенные риски и угрозы, 

такие как несанкционированный доступ к информации, оказание манипулятив-

ного воздействия на население, вербальной агрессии, создание «информацион-

ного вакуума». А.А. Жуйков справедливо отмечает, что «повышение важности 

информации в жизни общества и возрастание числа людей, занятых в сфере 

информационной индустрии, становятся не просто очередным этапом научно-

технического прогресса, а новой эрой в развитии человечества» [1, с. 16]. 

В связи с чем требуются новые подходы к обеспечению информационной 

безопасности. В процессе движения к информационному обществу неизбежно 

должна происходить переоценка как прав, так и обязанностей органов власти и 

граждан в информационной сфере [2, с. 42]. 

Традиционно исследователи выделяют в качестве субъектов обеспечения 

информационной безопасности личность, общество (в лице различных общест-

венных организаций) и государство [3, с. 25; 4, с. 53]. Однако, с нашей точки 

зрения, в качестве основного субъекта обеспечения информационной безопас-

ности в этой триаде стоит выделить государство. Его главенствующая роль в 

данной сфере обуславливается наличием соответствующих прав и полномочий, 

специальных институтов, органов и служб, посредством которых осуществля-

ется деятельность по обеспечению информационной безопасности. Государство 

целенаправленно воздействует на информационные отношения, реализуя таким 

образом свои функции, используя при этом определенные силы и средства – в 

этом и заключается сущность государственного регулирования сферы инфор-

мационной безопасности.  

Стоит отметить, что единого органа, занимающегося вопросами обеспе-

чения безопасности в России, на сегодняшний день нет, поэтому эти функции 

рассредоточены между государственными органами, кроме того, к ним при-

влекаются и негосударственные организации. Однако негосударственная сис-

тема обеспечения информационной безопасности еще находится в стадии ста-

новления, пока у нее отсутствует единый организационный центр, что мешает 

ее эффективному функционированию. Мы солидарны с точкой зрения 

Н.С. Нижник, которая подразделяет органы и учреждения, участвующие в обес-

печении безопасности, на следующие группы: 1) государственные органы и ор-

ганизации, осуществление функции обеспечения безопасности для которых яв-

ляется основной; 2) государственные органы и организации, осуществление 

функции обеспечения безопасности для которых является производной и реали-
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зуется в случае возникновения соответствующих угроз; 3) негосударственные 

организации, привлекаемые государством либо непосредственно создаваемые 

обществом для выполнения функции обеспечения безопасности [5, c. 112].  

Полагаем, что целесообразно выделить основные направления деятель-

ности государства по обеспечению информационной безопасности личности.  

Первое направление заключается в правовом регулировании вопросов, 

связанных с обеспечением информационной безопасности. В последнее время 

государство достаточно активно его реализует. Так, в 2015 г. утверждена Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации [6], в 2016 – Доктри-

на информационной безопасности Российской Федерации [7], в 2017 – Страте-

гия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы [8]. Кроме того, совершенствовались иные законодательные акты. 

Например, 01.09.2015 в Федеральный закон «О персональных данных» [9] вне-

сены изменения, которые обязывают оператора персональных данных обеспе-

чить хранение и систематизацию персональных данных россиян в таких базах 

данных (серверах), которые расположены исключительно на территории Рос-

сийской Федерации. Вместе с тем, 29.07.2017 внесены изменения в Федераль-

ный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» [10] в части, касающейся дополнения списка информации, размещение 

которой в сети Интернет запрещено.   

Государство, осуществляя правовое регулирование информационной 

сферы, гарантирует каждому выполнение следующих условий для обеспечения 

информационной безопасности: установление определенного круга лиц, 

имеющих доступ к частной информации о жизни личности, и, соответственно, 

запрет на сбор, хранение и разглашение информации о частной жизни лица для 

иных лиц; определение перечня сведений, которые относятся к информации о 

частной жизни лица; установление мер ответственности за нарушение непри-

косновенности частной жизни; закрепление списка информации, распростра-

нение которой в сети Интернет запрещено, и другое.  

Второе направление можно определить как организационно-техническое. 

Оно включает меры по совершенствованию технологического обеспечения 

безопасности информационной инфраструктуры, разработку отечественного 

компьютерного оборудования, курс на импортозамещение IT-оборудования. 

Данное направление также активно развивается. Так, компания «Национальная 

компьютерная корпорация» готовит выпуск на российский IT-рынок отечест-

венной системы для управления финансово-хозяйственной деятельностью 

крупных предприятий, функционирующих в сфере стратегических отраслей 

промышленности, органов государственной власти и госкорпораций [11]. Та-

ким образом, данная система создаст конкуренцию зарубежным системам, ко-

торыми крупные российские предприятия были вынуждены пользоваться в 

связи с отсутствием отечественных аналогов. Применение российских техно-

логий, компьютерных систем при осуществлении деятельности государствен-

ными органами является одним из определяющих факторов, непосредственно 

влияющих на обеспечение информационной безопасности. 
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Следующим направлением деятельности государства по обеспечению 

информационной безопасности выделим культурно-образовательное. Что каса-

ется образовательной составляющей, то стоит отметить, что во многих образо-

вательных организациях осуществляется подготовка специалистов в сфере 

обеспечения информационной безопасности. Так, в Воронежском институте 

МВД России функционирует факультет информационной безопасности, ведет-

ся подготовка полицейских на факультете безопасности информационных тех-

нологий в правоохранительной сфере в Краснодарском университет МВД Рос-

сии (однако узкая специализация – для сотрудников УДИР). Профильные фа-

культеты имеются в Санкт-Петербургском университет МВД России (Безопас-

ность информационных технологий в правоохранительной сфере и Информа-

ционные системы и технологии) и другие [12, с. 88]. Подготовка специалистов 

в сфере информационной безопасности положительно сказывается на системе 

организации правоохранительной деятельности в указанной области, так как 

преступность в последнее время все чаще приобретает информационно-

технический характер и требует в связи с этим специальных познаний от со-

трудников, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений.  

Однако считаем, что изучение основ информационной безопасности не-

обходимо осуществлять не только в рамках профессионального становления, 

но и в образовательных и воспитательных учреждениях любого уровня, в соот-

ветствии с возрастом обучающихся. Современная жизнь пронизана информа-

ционно-коммуникационными технологиями, поэтому каждый, прежде всего 

для собственной безопасности, должен обладать базовыми знаниями об ин-

формационной сфере, основами информационной культуры. Пока в Россий-

ской Федерации вопросы формирования информационной культуры не реше-

ны. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации форми-

рование культуры личной информационной безопасности выделяется в качест-

ве одного из основных направлений обеспечения безопасности [7]. Информа-

ционная культура личности является одной из составляющих общей культуры 

человека; это совокупность информационного мировоззрения и системы зна-

ний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятель-

ность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием как традиционных, так и информационно-

коммуникационных технологий [13, с. 7].  

Современному человеку важно уметь ориентироваться в огромном мас-

сиве данных, выделять из него негативную, вредную информацию, взаимодей-

ствовать с информационной средой, грамотно пользоваться инструментами и 

средствами современных информационно-коммуникационных технологий. 

Однако далеко не все граждане обладают данными умениями, и, как следствие, 

сталкиваются с определенного рода проблемами, когда их частная информация 

и персональные данные становятся доступны широкому кругу лицу. Такие си-

туации возможны при размещении информации о себе в социальных сетях, по-

купках в интернет-магазинах, в которых требуется обязательная регистрация,  

подписания различных соглашений об обработке персональных данных, не оз-
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накомившись с условиями такой обработки, впоследствии полученные данные 

могут быть использованы иными лицами в противоправных целях.  

Таким образом, государство как субъект обеспечения информационной 

безопасности личности проводит активную политику по всем направлениям 

обеспечения безопасности, однако имеются некоторые пробелы, связанные с 

культурой информационной безопасности. Одного лишь нормативного и тех-

нического подхода к решению данной проблемы недостаточно, гражданин 

также сам, опираясь на предоставленные государством возможности, должен 

быть заинтересован в своей информационной безопасности. Для этого ему не-

обходимы определенные знания в этой сфере и уровень культуры. Развивать 

культуру личной информационной безопасности необходимо у всех категорий 

граждан, в зависимости от их возраста. Формирование культуры информаци-

онной безопасности должно стать приоритетным направлением  политики го-

сударства в сфере обеспечения информационной безопасности личности, тогда 

процесс обеспечения информационной безопасности личности на государст-

венном уровне будет функционировать в полной мере.  
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Обеспечение безопасности лиц, которые обращаются в правоохрани-

тельные органы с заявлением о преступлении, является актуальной проблемой. 

Чаще всего их жизнь, здоровье, имущество находятся под угрозой посягатель-

ства со стороны лиц, совершивших преступления, с целью воспрепятствования 

возбуждению уголовного дела, изменения показаний либо отказа от них.    

Учеными-процессуалистами неоднократно обсуждался вопрос об ис-

пользовании мер безопасности в отношении заявителя при проверке сообще-

ния о преступлении. 
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Так, Г.П. Химичева считает, что необходимо включить в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) норму, предусматривающую 

применение мер государственной защиты, к заявителю и только к нему. В 

обоснование своей позиции автор указывает, что «зачастую граждане отказы-

ваются подписывать заявления о преступлении, боясь противоправного воз-

действия со стороны лиц, совершивших преступления. Поэтому применение 

мер безопасности, а также уголовно-правовых норм, стимулирующих граждан, 

в отношении которых осуществляется уголовное судопроизводство, будет спо-

собствовать росту количества сообщений граждан о преступлениях» [1, с. 119].  

Противоположной позиции придерживается И.В. Новиков, высказывая 

предложение о внесении изменений сразу в несколько норм УПК РФ, с целью 

создания условий для обеспечения безопасности не только заявителя, но и 

иных лиц – очевидца или жертвы преступления, либо иных лиц, способствую-

щих предупреждению или раскрытию преступления и участвующих в прове-

дении проверки сообщения о преступлении [2, с. 104-105].  

Такого же мнения придерживается О.А. Зайцев, который предлагает 

применять все установленные законом уголовно-процессуальные меры безо-

пасности в отношении любого участника уголовного судопроизводства со 

ссылкой на ч. 3 ст. 11 УПК РФ [3, с. 141]. Поддерживая высказанную позицию 

О.А. Зайцева, считаем, что это обеспечит реализацию прав и законных интере-

сов всех участвующих в уголовном судопроизводстве лиц, и также будет спо-

собствовать объективному осуществлению уголовного судопроизводства. При 

этом в большей степени в обеспечении безопасности нуждается заявитель, так 

как в большинстве случаев его обращение в правоохранительные органы ста-

новится поводом для проведения проверки и последующего принятия процес-

суального решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ.  

Предложения ученых в части использования мер безопасности в отноше-

нии лиц, принимающих участие в проверке сообщения о преступлении, нашли 

свое отражение в уголовно-процессуальном законе с внесением изменений в 

ст. 144 УПК РФ Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Теперь при нали-

чии достаточных оснований участникам проверки сообщения о преступлении 

обеспечивается безопасность путем применения меры, предусмотренной ч. 9 

ст. 166 УПК РФ, а именно – сокрытие данных о личности при производстве 

следственных действий [4].  

Предусмотрев возможность обеспечения безопасности лиц при проверке 

сообщения о преступлении, законодатель еще раз подчеркнул повышенное 

внимание к охране прав и законных интересов личности в уголовном судопро-

изводстве, в том числе и на этапе проверки сообщения о преступлении.    

Несомненно, проблема обеспечения безопасности лиц, принимающих 

участие в проверке сообщения о преступлении, определяется потребностями 

правоприменительной практики. Согласно результатам анкетирования следо-

вателей и дознавателей 40% респондентов отметили, что в зависимости от ка-

тегории преступления необходимо скрывать сведения о личности заявителя 
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или пострадавшего лица при проверке сообщения о преступлении. Вместе с 

тем, несмотря на возможность применения сокрытия данных о личности при 

проверке сообщения о преступлении, 69% респондентов отметили, что в своей 

практике не применяли меры безопасности при проверке сообщения о престу-

плении
1
. Это обусловлено следующим.  

Во-первых, неопределенность процессуального статуса лиц, принимаю-

щих участие в проверке сообщения о преступлении, приводит к постановке 

проблемы, выраженной в том, что неясно, безопасность каких лиц необходимо 

обеспечивать на данном этапе. Положения ч. 9 ст. 166 УПК РФ распространя-

ются на потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственни-

ков, родственников и близких лиц. При проверке сообщения о преступлении 

такие участники отсутствуют. Они появляются в уголовном судопроизводстве 

после принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.  

Проверка сообщения о преступлении во многих ситуациях начинается с 

правовой активности заявителя, который выступает ключевой фигурой этого этапа.  

В уголовно-процессуальном законодательстве процессуальный статус 

заявителя, к сожалению, не регламентируется. В юридической литературе ука-

зывается на необходимость четкого определения процессуального статуса та-

кого участника уголовного судопроизводства, как «заявитель» [5, с. 53, 55], а 

также включения заявителя в главу 6 «Участники уголовного судопроизводст-

ва со стороны обвинения» УПК РФ [5, с. 53-54], либо в главу 8 «Иные участни-

ки уголовного судопроизводства» УПК РФ [6, с. 593]. Несмотря на упоминание 

заявителя в отдельных положениях уголовно-процессуального закона (ч. 2, 5 и 6 

ст. 144 УПК РФ; ч. 4 ст. 144 УПК РФ; ч. 2 ст. 145 УПК РФ и другие), такое 

предложение не нашло своего закрепления в УПК РФ. При этом независимо от 

того, будет ли наделено самостоятельным процессуальным статусом лицо, об-

ратившееся в правоохранительные органы с сообщением о преступлении, или 

оно не будет обладать таковым, его безопасность должна обеспечиваться, так 

как это прямое требование уголовно-процессуального закона, установленное в 

ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ.  

Во-вторых, законодательно не определен порядок сокрытия сведений о 

личности заявителя при проверке сообщения о преступлении. Как справедливо 

отмечают ученые-процессуалисты, отсутствие процедуры совершения дейст-

вий, направленных на проверку сообщения о преступлении и имеющих право-

вую регламентацию (кроме следственных действий, которые проводятся до 

возбуждения уголовного дела), дает основание полагать, что правовой статус 

любой личности не обеспечен должным образом [7, с. 24-25].  

Из анализа содержания ст. 166 УПК РФ «Протокол следственного дейст-

вия» следует, что такая мера может применяться только при производстве 

следственных действий. Если идет речь о сохранении в тайне сведений о лич-

                                           
1
 Анкетирование проводилось среди 336 сотрудников подразделений следствия и дознания, 

осуществляющих профессиональную деятельность в Белгородской, Брянской, Воронежской, 

Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях в период времени с декаб-

ря 2016 года по март 2017 года. 
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ности заявителя при проверке сообщения о преступлении, то эти сведения, по 

нашему мнению, могут не указываться в протоколе осмотра места происшест-

вия, протоколе осмотра трупа и протоколе освидетельствования. В соответст-

вии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении прово-

дятся не только следственные, но и иные процессуальные действия, при произ-

водстве которых необходимо также разрешить вопрос о сохранении в тайне 

сведений о личности заявителя. 

Деятельность по обращению с поступившими в органы внутренних дел 

сообщениями о преступлениях регламентируется Приказом МВД России от 

29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, ре-

гистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об адми-

нистративных правонарушениях, о происшествиях» [8]. Согласно положениям 

этого нормативного акта круглосуточный прием заявлений и сообщений о пре-

ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуще-

ствляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа 

внутренних дел. Он вносит соответствующие записи в книгах учета заявлений 

и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-

исшествиях (далее – КУСП). В КУСП могут приводиться сведения о лице, 

жизнь и здоровье которого находятся под угрозой посягательства. К нему мо-

жет быть применена мера по сокрытию сведений, предусмотренная ч. 9 ст. 166 

УПК РФ. Однако в полномочия оперативного дежурного не входит принятие 

решения о сокрытии сведений о заявителе.  

Решение о сокрытии сведений о заявителе, исходя из содержания ч. 9 

ст. 166 УПК РФ, вправе принимать следователь с согласия руководителя след-

ственного органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания, ко-

торые проводят проверку сообщения о преступлении. На них также должна 

быть возложена обязанность по внесению в КУСП в случае применения меры, 

предусмотренной ч. 9 ст. 166 УПК РФ, данных о псевдониме лица, жизнь и 

здоровье которого находятся под угрозой, а также по обеспечению сохранения 

в тайне этих сведений. В свою очередь, согласно п. 25-26 Инструкции КУСП – 

это документ строгой отчетности, и корректировки в нем не допускаются.  

Помимо этого в ст. 141 УПК РФ, а также в п. 24 Инструкции установле-

ны правила по порядку приема и регистрации сообщений о преступлениях с 

обязательным указанием сведений о заявителе, и о документе, удостоверяю-

щем его личность. Поэтому скрыть сведения о личности заявителя не пред-

ставляется возможным.  

В-третьих, сокрытие данных о личности является единственной уголов-

но-процессуальной мерой безопасности, которая может применяться при про-

верке сообщения о преступлении. При исследовании положений ч. 9 ст. 166 

УПК РФ обнаруживается несоответствие правовых норм, которое касается 

полномочий органов и должностных лиц, обладающих правом не приводить 

сведения об участнике уголовного судопроизводства. В частности, полномочи-

ем по принятию решения о сокрытии сведений о личности обладает следова-

тель с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 
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начальника органа дознания, но не всегда прием и проверку сообщения о пре-

ступлении проводят указанные субъекты. Кроме них, такими полномочиями 

обладают дежурные территориальных отделов органов внутренних дел, участ-

ковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные полиции, инспектора 

по делам несовершеннолетних, а также иные субъекты, наделенные таким пра-

вом в соответствии с законом. Следовательно, обязательным условием для при-

менения этой нормы является производство приема и проверки сообщения о 

преступлении только следователем или дознавателем. Порядок реализации этой 

нормы в случае осуществления проверочной деятельности другими, помимо 

следователей и дознавателей, должностными лицами, законом не определен.  

С целью устранения имеющегося несоответствия и учитывая, что пере-

чень субъектов, проводящих проверку сообщения о преступлении, не ограни-

чивается следователем и дознавателем, полагаем, что следует расширить пере-

чень субъектов уголовно-процессуальной деятельности, наделенных возмож-

ностью применения меры безопасности, предусмотренной ч. 9 ст. 166 УПК РФ, 

включив в него орган дознания. Кроме того, учитывая, что при проверке сооб-

щения о преступлении отсутствуют такие участники уголовного судопроиз-

водства как потерпевший, его представитель, свидетель, необходимо расши-

рить перечень лиц, безопасность которых должна обеспечиваться в порядке, 

предусмотренном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, включив в него заявителя.  

Заметим, что применение исключительно сокрытия данных о личности 

заявителя не обеспечит должной степени защищенности заявителя от противо-

правного воздействия со сторон лица, совершившего преступление, и других 

лиц. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно наряду с применением этой уго-

ловно-процессуальной меры безопасности в каждом конкретном случае решать 

вопрос о применении мер государственной защиты, перечень которых преду-

смотрен Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государст-

венной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства» [9], что будет способствовать наиболее эффективному обеспе-

чению его безопасности при участии в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, реализация вышеизложенных предложений положитель-

но отразится на качестве проводимой деятельности по обеспечению безопасно-

сти заявителя как основного участника досудебного производства при провер-

ке сообщения о преступлении. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: Кон-

цепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: дис. … д-

ра юрид. наук. – М., 2003. – 399 с.  

2. Новиков И.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судо-

производства на стадии приема, регистрации и проверки сообщения о преступ-

лении // Современное право. 2011. № 2. С. 102-105.  



46 

3. Зайцев О.А. Основания и условия применения уголовно-процессуальных 

мер безопасности / Правовое и криминалистическое обеспечение управления ор-

ганами расследования преступлений: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф.: в 3-х 

ч. – М.: Академия управления МВД России, 2011. Ч. 1.  

4. Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О вне-

сении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2013. № 9. Ст. 875. 

5. Муженская Н.Е., Костылева Г.В. Заявитель – участник уголовного су-

допроизводства // Законность. 2012. № 7. С. 52-56.  

6. Амельков Н.С. Заявитель в уголовном судопроизводстве России // Ак-

туальные проблемы российского права. 2013. № 5. С. 590-594. 

7. Марфицин П.Г., Синенко С.А., Филиппов Д.В. Обеспечение прав и за-

конных интересов лица, пострадавшего от преступления, в стадии возбуждения 

уголовного дела: монография. – Омск: Омская академия МВД России, 2013. – 

144 с. 

8. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» 

(ред. от 07.11.2016) // Российская газета. 2014. № 260. 

9. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-

ства» (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. 

Ст. 3534. 

 

BIBLIOGRAPHY 

 

1. Himicheva G.P. Dosudebnoe proizvodstvo po ugolovnym delam: 

Koncepcija sovershenstvovanija ugolovno-processual'noj dejatel'nosti: dis. … d-ra 

jurid. nauk. – M., 2003. – 399 р.  

2. Novikov I.V. Obespechenie bezopasnosti uchastnikov ugolovnogo 

sudoproizvodstva na stadii priema, registracii i proverki soobshhenija o prestuplenii // 

Sovremennoe pravo. 2011. № 2. Р. 102-105. 

3. Zajcev O.A. Osnovanija i uslovija primenenija ugolovno-processual'nyh 

mer bezopasnosti / Pravovoe i kriminalisticheskoe obespechenie upravlenija organami 

rassledovanija prestuplenij: sb. mater. Vseros. nauch.-prakt. konf.: in 3-h v. – M.: 

Akademija upravlenija MVD Rossii, 2011. V. 1. Р. 141. 

4. Federal'nyj zakon ot 04.03.2013 № 23-FZ (red. ot 28.12.2013) «O vnesenii 

izmenenij v stat'i 62 i 303 Ugolovnogo kodeksa Rossijskoj Federacii i Ugolovno-

processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii» // SZ RF. 2013. № 9. St. 875. 

5. Muzhenskaja N.E., Kostyleva G.V. Zajavitel' – uchastnik ugolovnogo 

sudoproizvodstva // Zakonnost'. 2012. № 7. Р. 52-56. 

6. Amel'kov N.S. Zajavitel' v ugolovnom sudoproizvodstve Rossii // 

Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2013. № 5. Р. 590-594. 



47 

7. Marficin P.G., Sinenko S.A., Filippov D.V. Obespechenie prav i zakonnyh 

interesov lica, postradavshego ot prestuplenija, v stadii vozbuzhdenija ugolovnogo 

dela: monografija. – Omsk: Omskaja akademija MVD Rossii, 2013. – 144 р. 

8. Prikaz MVD Rossii ot 29.08.2014 № 736 «Ob utverzhdenii Instrukcii o 

porjadke priema, registracii i razreshenija v territorial'nyh organah Ministerstva 

vnutrennih del Rossijskoj Federacii zajavlenij i soobshhenij o prestuplenijah, ob 

administrativnyh pravonarushenijah, o proisshestvijah» (red. ot 07.11.2016) // 

Rossijskaja gazeta. 2014. № 260.  

9. Federal'nyj zakon ot 20.08.2004 № 119-FZ «O gosudarstvennoj zashhite 

poterpevshih, svidetelej i inyh uchastnikov ugolovnogo sudoproizvodstva» (red. ot 

07.02.2017) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2004. № 34. St. 3534. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ  
ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УДК 343.3 

 
Обухова Т.В., 

адъюнкт 

(Уральский юридический институт МВД России) 

 

Аннотация: статья посвящена анализу уголовной политики Российской 

Федерации в части гуманизации уголовного законодательства, представленной 

в виде административной преюдиции. Исследуются позиции Президента РФ в 

Посланиях Федеральному Собранию РФ 2009 и 2015 годов, Конституционного 

Суда РФ, детально рассмотревшего в своем постановлении от 10.02.2017 № 2-П 

«По делу проверки конституционности положений статьи 212¹ Уголовного ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина», 

мнение ученых на научно-практической конференции при Верховном Суде РФ, 

а также сторонников и противников административной преюдиции, высказав-

ших свое мнение. Рассматриваются исторические предпосылки возникновения 

административной преюдиции. Дается указание на имеющиеся в действующем 

УК РФ нормы, предусматривающие ответственность лица, подвергнутого ад-

министративному наказанию. Анализируется необходимость включения норм, 

содержащих административную преюдицию, в действующий УК РФ, дается 

прогноз на будущее.  

Ключевые слова: административная преюдиция, уголовная политика, 

уголовная ответственность.  
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Annotation: the article is devoted to the analysis of the criminal policy of the 

Russian Federation, regarding the humanization of criminal legislation, presented in 

the form of administrative prejudice. The positions of the President of the Russian 

Federation in the Addresses to the Federal Assembly of the Russian Federation in 

2009 and 2015, the Constitutional Court of the Russian Federation, which was con-

sidered in detail in its decision of 10.02.2017 № 2-P «On the verification of the con-

stitutionality of the provisions of Article 212¹ of the Criminal Code of the Russian 

Federation in connection with the complaint of citizen I. Dadin», the opinion of sci-

entists at the scientific-practical conference at the Supreme Court of the Russian 

Federation, as well as supporters and opponents of administrative prejudice, who ex-

pressed their opinion. The historical prerequisites for the emergence of administra-

tive prejudice are considered. An indication is given of the norms that exist in the 

current Criminal Code of the Russian Federation, which provide for the liability of a 

person subjected to administrative punishment. The necessity of including norms 

containing administrative prejudice in the current Criminal Code of the Russian Fed-

eration is analyzed, and a forecast is given for the future. 

Key words: administrative prejudice, criminal policy, criminal responsibility. 

 

 

Гуманизация уголовного законодательства Российской Федерации идет 

по нескольким направлениям, одним из которых является возвращение к ин-

ституту административной преюдиции. Целью такой уголовной политики го-

сударства является распределение государственного принуждения, а также 

снижение репрессивности уголовно-правовых норм. 

Административная преюдиция является средством, позволяющим суще-

ственным образом смягчить уголовное законодательство. Еще в 1920-х годах    

в УК РСФСР, а также более чем в 20 статьях Особенной части УК РСФСР 

1960 года отмечались нормы, предусматривающие преюдицидальное поведе-

ние. Смысл этого юридического явления заключался в том, что деяние стано-

вилось преступлением, если оно совершено в течение года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение. Как институт уголовно-

го права нормы, содержащие преюдицидальное поведение, были полностью 

исключены при разработке и принятии действующего УК РФ [1, с. 52-53]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в действующей редакции со-

держит следующие нормы с административной преюдицией: ст.ст. 116¹, 151¹, 

157, 158¹,171
4
, 212¹, 2154, 264¹, 284¹, 314¹. Без сомнений, число таких преступ-
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лений со временем будет только расти. Так, в Послании Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию 2009 года сказано, что «наше уго-

ловное законодательство, как и практика его применения, должно стать более 

современным. В уголовном законе следует шире использовать так называемую 

«административную преюдицию», то есть привлекать к уголовной ответствен-

ности только в случае неоднократного совершения административного право-

нарушения» [2]. Кроме того, этому подтверждение то, что в Послании Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Собранию 2015 года Президентом 

Российской Федерации было высказано предложение декриминализовать ряд 

деяний, ответственность за которые предусмотрена УК РФ, и перевести пре-

ступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд 

административных правонарушений. Вместе с тем, повторное совершение про-

ступка должно квалифицироваться как уголовно-наказуемое деяние [3].  

Кроме того, состав с административной преюдицией детально рассмот-

рел Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 

10.02.2017 № 2-П «По делу проверки конституционности положений статьи 

212¹ Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

И.И. Дадина», где указал, что административная преюдиция «превращает» по-

вторно совершенные административные правонарушения в преступление и 

требует применения к виновному качественно нового уголовного наказания. В 

сфере уголовно-правового регулирования – в силу ст. 54 (ч. 2) Конституции 

РФ, основанной на принципе nullum crimen, nulla poena sine lege (нет преступле-

ния, нет наказания без указания на то в законе), - особое значение приобретает 

требование определенности правовых норм, поскольку, как неоднократно отме-

чал Конституционный Суд РФ, уголовное законодательство является по своей 

природе крайним (исключительным) средством, с помощью которого государство 

реагирует на факты противоправного поведения в целях охраны общественных 

отношений, если она не может быть обеспечена должным образом с помощью 

правовых норм иной отраслевой принадлежности. Изучив статью 212¹ УК РФ, 

содержащую административную преюдицию, Конституционный Суд постано-

вил признать ее не противоречащей Конституции Российской Федерации [4]. 

В п. 43 Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента от 09.06.2010 

№ 690, также содержится тезис «о целесообразности более широкого исполь-

зования административной преюдиции в уголовном законодательстве» [5].  

Кроме того, реформа, направленная на снижение репрессивности уголов-

ного законодательства, обсуждалась в Верховном Суде 02.03.2017 в рамках на-

учно-практической конференции «Уголовное и уголовно-процессуальное зако-

нодательство России: основные проблемы применения и направления совер-

шенствования». Научно-экспертное сообщество разделилось в своем мнении: 

одна часть ученых считает, что курс на гуманизацию уголовного права взят 

верно, другая часть уверена, что нужно развивать уже имеющуюся админист-

ративную преюдицию [6]. 
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Суть административной преюдиции состоит в том, что состав преступле-

ния образуется за счет признаков административного правонарушения, а также 

в поэтапном усилении ответственности за повторное совершение администра-

тивного правонарушения. Отличие преступления от проступка заключается 

лишь в предшествующем наложении административного взыскания за такое 

же деяние. 

Как отмечает Н.А. Лопашенко, «все административные правонарушения, 

совокупность которых на определенном этапе объявляется законодателем пре-

ступной абсолютно по механическому признаку – повторяемости и накопле-

нию самостоятельных административных правонарушений,– никоим образом 

не связаны между собой; они – разные: каждый раз воля лица, совершившего 

это правонарушение, реализуется в указанном отдельном правонарушении до 

конца». На этом основании делается обоснованный вывод о том, что «преступ-

ления с административной преюдицией составляют несколько самостоятель-

ных, окончательно исполненных административных правонарушений, не свя-

занных между собой умыслом лица [7, с. 68]. 

Сторонники административной преюдиции видят в ней возможность по-

вышения гибкости и адаптивности правового воздействия на правонарушителя 

при одновременной реализации принципа экономии уголовно-правовой ре-

прессии. Противники же обращают внимание на высокий риск размывания 

границ между преступлением и правонарушением, указывая также, что адми-

нистративное правонарушение, сколько бы оно ни повторялось, не приобретает 

сущностных признаков преступления [8, с. 321-326]. 

На страницах юридической литературы сторонники и противники введения 

рассматриваемого института достаточно подробно изложили свои аргументы и 

контраргументы, большинство из которых, так или иначе, касается вопроса о том, 

что важнее: сохранение «отраслевой чистоты» уголовного законодательства или 

повышение эффективности правоохранительной деятельности за счет перерас-

пределения репрессивного ресурса. В настоящее время, когда преюдиционные 

нормы в УК РФ стали обычным явлением, более важным и современным являет-

ся обращение к сугубо практическим проблемам применения [9]. 

По нашему мнению, введение административной преюдиции в статьи со-

временного уголовного закона вполне оправданно и актуально, она послужит 

правильным рычагом предотвращения и пресечения административных право-

нарушений и преступлений. Излишняя криминализация норм УК РФ не всегда 

позволяет достичь поставленных перед кодексом задач. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению роли института ад-

министративного надзора в системе профилактики преступлений и админист-

ративных правонарушений, совершаемых лицами, находящимися под админи-

стративным надзором, и является частью криминологического исследования, 
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лицами, находящимися под административным надзором. 
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Современное состояние рецидивной преступности, в частности рост ее 

удельного веса в общей массе совершаемых преступлений, обусловили необ-

ходимость установления временных ограничений прав и свобод, а также адми-

нистративных мер контроля за лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды и имеющими непогашенную, либо неснятую судимость за совершение 

тяжкого и особо тяжкого преступления. Лица, освободившиеся из мест лише-

ния свободы и подверженные тюремной субкультуре, в большинстве своем не-
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гативно относятся к ограничениям, которые возникают при установлении ад-

министративного надзора, и, уклоняясь от ограничений, установленных судом, 

подтверждают для себя незыблемость «тюремных идеалов».  

В настоящее время вопросы профилактики рецидивной преступности 

приобрели особую актуальность. Можно утвердительно сказать, что существует 

общепреступная или криминальная порочность нашего общества. Она все глуб-

же проникает в массы и со временем может вызвать социально преступную ка-

тастрофу. Эта порочность проявляется тогда, когда государство и общество не 

могут активно-наступательно противостоять преступности, а преступность, на-

оборот, активно противодействует государству и обществу [2, с. 73-77]. 

Особую категорию лиц, склонных к совершению повторных преступле-

ний, представляют освобожденные из мест лишения свободы, в отношении ко-

торых в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об ад-

министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-

ды» [1] установлен административный надзор.  

В совершении повторного преступления основную роль играют специ-

фические условия объективного характера, связанные с судимостью лица, при-

менением и исполнением наказания, с решением проблем их социальной адап-

тации после освобождения от него, а также субъективные специфические при-

чины, относящиеся к характеристике его личности, у которой комплекс нега-

тивных свойств более развит, чем у лица, впервые совершившего преступление. 

Поэтому в отношении лица, уже совершившего преступление, основное вни-

мание должно быть сосредоточено на самом факте реализации уголовной от-

ветственности и осуществлении мер исправительного воздействия [3, с. 91-94]. 

При этом сущность административного надзора заключается не только в 

контроле органами внутренних дел за исполнением установленных судом огра-

ничений лицами, освобожденными из мест лишения свободы, но и в комплекс-

ной работе с данной категорией лиц, учитывая множество факторов, влияющих 

на совершение повторных преступлений. Так, при осуществлении профилактики 

рецидивной преступности должно уделяться особое внимание трудоустройству 

поднадзорных лиц и лиц, формально подпадающих под действие администра-

тивного надзора, как основе формирования системы ресоциализации.  

Основной и очень важной задачей в деятельности сотрудников полиции, 

в частности инспектора по осуществлению административного надзора, явля-

ется дальнейшая социализация лиц, находящихся под административным над-

зором, а также лиц, формально подпадающих под действие административного 

надзора. Значимость в профилактической деятельности этого вопроса позволи-

ла использовать механизмы воздействия на данную категорию лиц не только 

ограничительного характера, но и стимулирующего, отличным этому приме-

ром является взаимодействие органов внутренних дел и муниципальных обра-

зований в вопросах трудоустройства, а также обеспечения временным местом 

для проживания. 

Однако, несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры, ос-

таются поднадзорные, которые нигде не работают. С ними проводятся индиви-

дуальные беседы разъяснительного характера, направленные на трудоустрой-
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ство, им еженедельно выдаются направления в центры занятости, Советы безо-

пасности при администрации муниципальных образований. Кроме того, за со-

трудниками администраций муниципальных образований персонально закреп-

ляются постановлением главы муниципального образования поднадзорные и 

лица, формально подпадающие под действие надзора. 

Однако сотрудники органов внутренних дел и других субъектов про-

филактики в своей деятельности зачастую сталкиваются с непониманием 

важности данного вопроса со стороны некоторых руководителей предпри-

ятий и организаций. 

Учитывая, что деятельность полиции по трудоустройству лиц, находя-

щихся под административным надзором и формально подпадающих под его 

действие, находится на высоком уровне, имеется ряд рекомендаций, способных 

вывести ее на качественно новый уровень, а именно: 

- при проведении сотрудниками мероприятий по постановке ранее суди-

мых лиц на учет, ознакомить их с имеющимися вакансиями на территории му-

ниципального образования, а при отсутствии таковых – на территории сосед-

них районов; 

- совместно с центрами занятости муниципального образования органи-

зовывать на постоянной основе для поднадзорных ранее судимых лиц прохож-

дение начального профессионального обучения по востребованным специаль-

ностям с целью получения специальности и дальнейшего трудоустройства; 

- формировать и совершенствовать нормативную базу по взаимодейст-

вию всех субъектов профилактики преступности поднадзорных.  

Подводя итог, необходимо отметить, что институт административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, является фун-

даментом системы профилактики рецидивной преступности, а совершенство-

вание механизмов ресоциализации позволит вывести профилактическую рабо-

ту с лицами, находящимися под административным надзором, на качественно 

новый уровень.  
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Аннотация: основная идея научной статьи подразумевает под собой ак-

туальные вопросы, связанные с процедурой предъявления обвинения, анализом 

соответствующего понятия, определением путей реформирования института 

предъявления обвинения. Проблемам объекта данного научного исследования 

посвящено немало литературы научного характера, однако остался ряд нераз-

решенных вопросов, связанных с данным правовым институтом. Теоретико-

методологические основы изучения сущности предъявления обвинения, общего 

порядка применения уголовно-процессуальных полномочий следователя при 

расследовании уголовного дела с участием виновного лица фрагментарно разра-

ботаны преимущественно в рамках общей теории уголовного процесса. Данная 

тема исследования имеет немаловажное в наше время практическое значение и 

должна стимулировать поиск путей реформирования данного института.  

Ключевые слова: уголовный процесс, обвинение, привлечение в каче-

стве обвиняемого, предварительное расследование, предъявление обвинения. 
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В последние годы в отечественное уголовно-процессуальное законодатель-

ство было внесено значительное число изменений, которые не всегда несут в себе 

системный характер, а в некоторых случаях противоречат всем фундаментальным 

основам уголовных, уголовно-процессуальных и конституционных правоотно-

шений. Все эти факторы должны логично привести ученых и законодателя к кон-

цептуальной выработке обновленной уголовно-процессуальной политики.  

В уголовно-процессуальной науке целый ряд авторов считают, что поня-

тия «охрана» и «защита» синонимичны и имеют одинаковое значение [1, с. 15]. 

В свою очередь, высказываются и иные точки зрения. В частности, 

Н.В. Луцкин, не соглашаясь с такой позицией, обращал внимание на тот факт, 

что понятие «защита» имеет, безусловно, преимущественное значение для уго-

ловно-процессуального права, так как оно зачастую совпадает с деятельностью 

и полномочиями лиц, которые осуществляют предварительное расследование и 

судебное разбирательство [2, с. 34].  

Были высказаны и более компромиссные мнения. Например, 

В.Н. Бутылин говорил о том, что «соблюдение» должно рассматриваться как 

определенного рода система международных и государственных средств, пра-

вил или же процедур, гарантирующих уважение, признание и условия достой-

ного существования личности, охрану и защиту всех ее прав и свобод [3, с. 3]. 

Тем самым исследователь предпринимал попытки указать на главенствующее 

значение слова «соблюдение», поскольку в данном термине отражены еще два 

понятия – «охрана» и «защита». 
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В целом соглашаясь с вышеуказанным суждением, С.В. Зуев отмечает, 

что в уголовном судопроизводстве существуют различные юридические гаран-

тии, нормы, используемые должностными лицами, осуществляющими предва-

рительное расследование, и государственными органами, которые объединены 

в общее понятие «правовые средства» [4, с. 3].  

Обобщая сложившиеся по данному вопросу в отечественном уголовном 

процессе научные взгляды, можно сделать вывод о том, что указанные понятия 

направлены на соблюдение прав и законных интересов участвующих в уголов-

ном судопроизводства лиц. Несмотря на закрепление на нормативном уровне 

значительного объема прав участников уголовного судопроизводства, практика 

сталкивается со случаями их ограничения, причем зачастую необоснованного.  

Эта проблема в полном объеме касается предложенного российским за-

конодателем механизма предъявления обвинения. Очевидно, что привлечение 

лица в качестве обвиняемого в уголовном судопроизводстве требует системно-

го обеспечения прав и законных интересов целого ряда участников. При этом 

следует иметь в виду, что нормы, регламентирующие предъявление обвинения, 

обладают рядом признаков, позволяющих их объединить структурно в рамках 

специального правового института.  

В целом, процессуальные отношения, связанные с предъявлением обви-

нения, носят сложный субъектно-объектный характер. Соглашаясь с позицией 

А.В. Гриненко и А.Д. Аветисяна, которые указывают на то, что привлечение в 

качестве обвиняемого должно осуществляться только тем участником уголов-

ного судопроизводства, в чьем производстве находится уголовное дело 5; 6, 

тем не менее, отметим, что имеются основания учитывать, что привлечение в 

качестве обвиняемого как этап досудебного производства включает процессу-

альную деятельность не только данных должностных лиц, но и процессуальный 

контроль, прокурорский надзор за законностью и обоснованностью процессу-

альных действий и решений следователя и дознавателя. Поэтому к субъектам 

системы обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судо-

производства следует относить руководителя следственного органа, начальника 

подразделения дознания, начальника органа дознания, прокурора и суд.  

Таким образом, субъект системы обеспечения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства на этапе привлечения в качестве об-

виняемого – это должностное лицо, которое является в полной мере участни-

ком уголовного процесса. В свою очередь, это лицо уполномочено осуществ-

лять деятельность по привлечению в качестве обвиняемого и обеспечению 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.  

Еще одним важным элементом структуры системы обеспечения прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства является объект, 

который также является участником уголовного судопроизводства и не являет-

ся должностным лицом. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что в 

процессе привлечения в качестве обвиняемого могут затрагиваться интересы 

практически всех участников судопроизводства.  
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Такая позиция позволяет сделать вывод о том, что если при привлечении 

в качестве обвиняемого затрагивается хотя бы одно право или законный инте-

рес участника уголовного судопроизводства, то данный участник может рас-

сматриваться в роли объекта данной системы.  

Следует обратить внимание на то, что в ч. 3 ст. 47 УПК РФ закреплено 

право обвиняемого на защиту своих прав и законных интересов. Вместе с тем, 

хотя в ч. 4 указанной статьи раскрываются его права, при этом нет упоминаний 

о законных интересах обвиняемого, хотя это имеет важное значение для опи-

сания его правового статуса.  

В своих работах И.Р. Кузуб упоминал о том, что законные интересы об-

виняемого – это стремление, в случаях признания виновным лицом, быть нака-

занным с учетом всех смягчающих обстоятельств и не быть привлеченным за 

деяние, которого он не совершал 6, с. 36. С указанной точкой зрения нельзя не 

согласиться. Более широкую трактовку данного понятия предлагали Н.С. Алексе-

ев и В.З. Лукашевич. По их мнению, указанная система должна состоять из 

следующих элементов-гарантий: 1) при отсутствии вины в совершении престу-

пления не быть привлеченным к уголовной ответственности; 2) не быть при-

влеченным к уголовной ответственности по более тяжкому преступлению, чем 

то, которое оно совершило; 3) стремление не быть подвергнутым несправедли-

вому наказанию; 4) стремление к недопущению ущемления его прав, предос-

тавляемых законом 7, с. 149.  

Полагаем, что законные интересы обвиняемого в ходе предъявления об-

винения намного шире того перечня, который предложен законодателем, на 

наш взгляд, совершенствование механизма предъявления обвинения невоз-

можно без совершенствования процессуального статуса обвиняемого, а также 

иных субъектов, чьи права и законные интересы могут затрагиваться процеду-

рой выдвижения обвинительного тезиса в предлагаемом виде. Решение данно-

го противоречия позволит не только восполнить нормативный пробел, но и 

решить ряд практических проблем. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Витрук Н.В. Законность: понятие, защиты и обеспечение. – 

Н. Новгород, 1993.  

2. Луцкин Н.В. Конституционные права обвиняемого и их соблюдение в 

уголовном процессе России // Вестник ЮУрГУ. 2011. № 19. С. 34. 

3. Бутылин В.Н., Гончаров И.В., Барбин В.В. Обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел: курс лекций. – 

М., 2007.  

4. Зуев С.В. Теоритические и прикладные проблемы совершенствования 

уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организо-

ванными группами и преступными сообществами (преступными организация-

ми): дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2007.  



59 

5. Аветисян А.Д. Совершенствование деятельности следователя по при-

влечению в качестве обвиняемого // Вестник Нижегородской академии 

МВД России. 2015. № 2(30).  

6. Гриненко А.В. Уголовный процесс: учебник для вузов. - 2-е изд. – М.: 

Юрайт, 2013.  

7. Кузуб И.Р. Уголовно-процессуальная функция охраны прав и закон-

ных интересов лиц, совершивших преступление: дис. ... канд. юрид. наук. – 

Ижевск, 2009.  

8. Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном 

судопроизводстве. – Л.: ЛГУ, 1970.  
 

 
BIBLIOGRAPHY 

 

1. Vitruk N.V. Legality: concept, protection and security. – N. Novgorod, 

1993.  

2. Luckin N.V. The constitutional rights of the accused and their observance in 

the criminal procedure of Russia // Herald SUSU. 2011. № 19.  

3. Butylin V.N., Goncharov I.V., Barbin V.V. Ensuring the rights and free-

doms of man and citizen in the activities of internal аffairs bodies: a course of lec-

tures. – M., 2007.  

4. Zuev S.V. Theoretical and applied problems of improving criminal prosecu-

tion in cases of crimes committed by organized groups and criminal associations 

(criminal organizations): dis. ... d-r the faculty of law sciences. – M., 2007.  

5. Avetisyan A.D. Improvement of the activities of the investigator on attrac-

tion as the accused // Bulletin of Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia. 

2015. № 2(30).  

6. Grinenko V.A. The criminal process: textbook for universities. - 2-e izd. – 

M.: Yurayt, 2013.  

7. Kuzub I.R. Criminal procedure protection of rights and legitimate interests 

of the persons who committed the crime: dis. … kand. of law sciences. – Izhevsk, 

2009.  

8. Alekseev N.S., Lukashevich V.Z. Lenin's ideas in Soviet criminal proceed-

ings. – L.: Leningrad state University, 1970.  

  



60 

О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ  
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

УДК 342.951 
 

Попова М.А., 
адъюнкт 

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 

 

Аннотация: в статье с теоретической позиции рассматривается базовая 

категория «транспортная безопасность». Проводится анализ правовых норм в 

области транспортной безопасности, приводятся основные виды угроз транс-

портному комплексу и отмечается необходимость совершенствования поня-

тийного аппарата самой категории в целях единого понимания данной дефини-

ции и уменьшения интерпретационных рисков. Автором делается вывод о не-

обходимости существенного расширения дефиниции «транспортная безопас-

ность» в контексте комплексной защиты от различных видов угроз, а также 

уточнение ценностно-целевых критериев данной категории. 
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Транспортная безопасность и безопасное функционирование всего транс-

портного комплекса в целом в последнее время вышли в число особо обсуждае-

мых проблем во всем мировом сообществе, а посему они заслужили высокий 

уровень внимания со стороны государства и общественности. Острая потреб-

ность в надежном обеспечении и защите транспортной сферы обусловлена ря-

дом таких факторов, как увеличение случаев терроризма на транспорте, приме-

нение террористами все более ожесточенных мер совершения диверсионных ак-

тов, активизацией различных видов организованной преступности, активным 

возрастанием иных форм актов неправомерного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса, а как следствие – гибелью большого количества лю-

дей. Поэтому обеспечение транспортной безопасности стало на сегодняшний 

день одной из актуальных задач, стоящих перед государством [6, с. 7-8]. 

И в этой связи научный интерес представляет создание и реализация та-

кого законодательства, которое будет с большей эффективностью защищать 

граждан от различного вида угроз в транспортной сфере, а также работа спе-

циализированных структур, предлагающих планы совершенствования данного 

правового поля [5, с. 19]. 

Именно для этих целей был принят в 2007 г. Федеральный закон 

«О транспортной безопасности» [2]. Основное предназначение данного норма-

тивного акта – комплексное урегулирование проблем безопасности различных 

видов транспорта, а также, соответственно, устранение несоответствий и про-

тиворечий отраслевого законодательства. 

Вследствие обсуждения в научных кругах проблем транспортной безопас-

ности и был принят данный нормативный акт, закрепляющий понятийный аппа-

рат и, в частности, основную его категорию – «транспортная безопасность». 

Основанием для успешного осуществления политики транспортной 

безопасности государств является учет самой природы транспортной деятель-

ности и транспорта как многоотраслевого комплекса, отсюда следует, что раз-

работка отправных категорий в правовом и управленческом смыслах является 

одной из первоочередных задач [4]. 

Одной из таких категорий является категория «безопасность», которая 

должна выступать основополагающей и отправной точкой для понимания ее 

отраслей. Но мы видим, что здесь Федеральный закон «О безопасности» [2] не 

содержит в себе ни понятия «безопасность» как такового, ни ее видов, тем са-

мым предлагая решать данную проблему с помощью отраслевого законода-

тельства, и дает возможность их разработчикам самим определять вид и каче-

ство используемой в них терминологии. 

Необходимо сказать, что терминология с действующими в ней дефини-

циями была и остается ключевым звеном в понимании любой сферы законода-

тельного регулирования.  

Примечательно, что в результате множества доработок на сегодняшний 

день закон обретает конфигурацию «защитника» от актов незаконного вмеша-

тельства. Это отчасти дает возможность некоторым правоприменителям трак-

товать категорию «транспортная безопасность» только лишь с позиции ее за-

щищенности от актов незаконного вмешательства.  
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По нашему мнению, данная интерпретация вполне может способствовать 

возникновению проблемных вопросов в правопонимании и применении дан-

ных норм. Это объяснимо с позиции комплексного характера указанного поня-

тия и толковать его необходимо соразмерно видам угроз, оказывающих нега-

тивное влияние на нормальное функционирование транспортного комплекса. 

По причине того, что помимо актов незаконного вмешательства существует 

широкий круг иных причин технического, природного и социального характе-

ра, который обусловливает наличие ряда внутренних и внешних угроз, ослаб-

ляющих транспортную безопасность страны. 

Угрозы транспортной безопасности России классифицируются по ряду 

оснований: по степени значимости; по характеру угроз; по сферам и формам 

проявления и т.п. Традиционна следующая классификация видов угроз: 

1) техногенные – угрозы данного вида самые распространенные на 

транспортном комплексе. К их числу относятся износ транспортных средств и 

транспортной инфраструктуры, а также их ненадлежащее техническое состоя-

ние. Из-за технических неисправностей происходит большинство несчастных 

случаев и катастроф, поэтому в «рейтинге» угроз им отводится первое место; 

2) природные – данный вид угроз включает в себя такие виды природных 

факторов, как землетрясения, наводнение, ураганы, оползни и т.д. Особенно-

стью объектов транспорта и инфраструктуры является зависимость их функ-

ционирования от природных условий. В наибольшей степени транспортная 

безопасность зависит от наличия и характера осадков, которые определяют 

дальность видимости, ухудшают сцепные качества шин с дорожным покрыти-

ем и т.д.;  

3) социогенные – выражаются в форме неправомерного вмешательства в 

нормальное функционирование транспортного комплекса. К данному виду уг-

роз относят террористические акты, криминогенные проявления, ненадлежа-

щее выполнение своих служебных обязанностей сотрудниками транспортного 

комплекса. 

Исходя из этого, категория «транспортная безопасность» не может быть 

определена как состояние защищенности только от актов незаконного вмеша-

тельства.  

Исходя из положений ст. 1 Федерального закона «О транспортной безо-

пасности», под актом незаконного вмешательства понимается противоправное 

действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безо-

пасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причине-

ние вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее уг-

розу наступления таких последствий [1].  

В свою очередь, в законодательстве существует еще и такое понятие, как 

«дорожно-транспортное происшествие» – событие, возникшее в процессе дви-

жения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погиб-

ли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы 

либо причинен иной материальный ущерб [3]. Данное понятие, по мысли зако-

нодателя, может подпадать под определение акта незаконного вмешательства, 

ведь и в одном, и в другом случае к неблагоприятным последствиям приводит 
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действие либо бездействие. Напрашивается закономерный вопрос о том, каки-

ми характеристиками должно обладать действие (бездействие), чтобы разгра-

ничивать данные понятия? Исходя из определения, весьма двусмысленно лю-

бое дорожно-транспортное происшествие можно расценивать как акт незакон-

ного вмешательства.  

Поэтому считаем необходимым конкретизировать, какое именно проти-

воправное действие (бездействие) следует относить к акту незаконного вмеша-

тельства, для того чтобы избежать ошибочной квалификации противоправного 

деяния, а в последующем – неправомерного привлечения к ответственности. 

В завершение необходимо отметить, что законодательство в статье 2 Фе-

дерального закона «О транспортной безопасности» определяет главной целью 

устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защиту 

интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса 

от актов незаконного вмешательства [1]. К данным целям, на наш взгляд, необ-

ходимо добавить такие ценностно-целевые критерии, как обеспечение нацио-

нальной безопасности и реализация национальных интересов при функциони-

ровании транспортного комплекса, предотвращение вреда жизни и здоровью 

граждан, ущерба имуществу и окружающей среде. 

Таким образом, становится понятно, что вольное обращение с определе-

ниями базовых понятий может достаточно далеко увести от желаемого резуль-

тата готовящихся и уже действующих нормативно-правовых актов.  

Подводя итог данному краткому теоретическому анализу категории 

«транспортная безопасность», необходимо сказать о том, что данная дефини-

ция является сложным структурным образованием, в определении которого 

среди ученых нет единого мнения. Представляется, что дальнейшее совершен-

ствование и разработка понятийно-категориального аппарата в транспортной 

сфере будет минимизировать интерпретационные риски. В связи с этим мы 

считаем, что категорию «транспортная безопасность» следует существенно 

расширить в контексте комплексной защиты от различных видов угроз, а также 

уточнить ценностно-целевые критерии данной категории. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы кадрового обеспече-

ния специализированного государственного органа по борьбе с экономически-

ми преступлениями СССР. Проанализированы основные правовые основы ор-

ганизации службы по борьбе с хищениями социалистической собственности и 

спекуляцией, рассмотрены особенности ее функционирования в 1945-1953 гг.  
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Качественное кадровое обеспечение, совершенствование организацион-

но-правовых его основ является если не центральной, то немаловажной про-

блемой при охране общественного порядка, укреплении законности и эффек-

тивности деятельности правоохранительных органов. 

Деятельность российской милиции, в том числе органов ОБХСС, в рас-

сматриваемый период является одной из ярких страниц в истории Советского 

государства. Это обусловлено тем, что после окончания Великой Отечествен-

ной войны, в тяжелых условиях послевоенного периода, отягченных голодом 

населения, процессом демобилизации армии, который сопровождался ростом 

преступности в тылу, ввиду того, что к мирной жизни возвращались не только 

люди, привыкшие к использованию насилия в качестве средства разрешения 

многих вопросов повседневной жизни и имеющие при себе оружие, а также де-

зертиры, ранее покинувшие действующую армию и укрывающиеся от властей, 

происходила мобилизация всех сил и средств для борьбы с преступностью.  

Деятельность милиции в указанный период изучали в разное время мно-

гие историки и юристы. Например, Васильев А.М. [1] и Жудик А.Ю. [2] изуча-

ли деятельность милиции по охране общественной безопасности и борьбе с 

преступностью на всей территории бывшего СССР, при этом Жудик А.Ю. в 

своей работе особое внимание уделял крупным промышленным городам, та-

ким как Москва, Ленинград, Ростов-на-Дону, Федин С.А. [3] провел свое ис-

следование в территориальных рамках трех областей (Саратовской, Волгоград-

ской и Астраханской), входящих в Нижневолжский регион, Калмыков В.В. [4] 

изучал милицию Южного Урала, Зимин Д.В. [5] рассматривал деятельности 

милиции Пензенской области.  

При этом каждый из исследователей отмечает, что криминогенная обста-

новка в указанный период на изучаемых ими территориях крайне обострилась. 

Этому способствовало немало причин и событий, происходивших в период 

1945-1953 гг. 
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Прежде всего необходимо отметить трудности послевоенного периода, 

возникающих как у рядовых граждан, так и у сотрудников милиции.  

К основным можно отнести трудности адаптации населения страны к 

мирным условиям и резкое ужесточение уголовно-репрессивной составляющей 

в политике советского государства. К непосредственным трудностям в работе 

сотрудников милиции можно отнести противоречие в постановке задач, стоя-

щих перед ними: с одной стороны – необходимость выявления всех новых ви-

дов преступлений, с другой стороны – снижение уровня преступности.   

Нехватка продовольствия, промышленных товаров первой необходимо-

сти провоцировали широкое распространение хищений государственной и об-

щественной собственности, спекуляции. В эту преступную деятельность оказа-

лось вовлечено значительное количество советских граждан.  

Поэтому социальный портрет экономических правонарушителей первых 

послевоенных лет оказался очень пестрым: от подростков-беспризорников, 

эпизодически приторговывавших дефицитом, до организованных преступных 

групп [6, с. 30]. 

Богданов С.В. [6, с. 29] говорит о том, что первые послевоенные годы – 

период возникновения организованной преступности в сфере экономики. Это 

нашло свое выражение в материалах уголовных дел, расследуемых ОБХСС: 

- возникновение подпольных цехов по производству товаров повседнев-

ного спроса; 

- проникновение частника в кооперацию и государственные предприятия; 

- складывание преступных групп, действовавших в рамках государствен-

ных предприятий и организаций, которые включали в себя высшее админист-

ративное звено хозяйственных единиц; 

- появление должностных лиц в государственном аппарате, сотрудников 

правоохранительных органов, прикрывавших деятельность хозяйственных 

преступников. 

Засуха, которая началась в 1946 году, породила голод в 1946-1947 гг., ох-

вативший практически всю страну, который стал причиной распространения 

такого вида преступления, как хищение хлеба. При этом одна часть населения 

шла на воровство, грабеж, убийство для спасения собственной жизни и жизни 

своих близких, а другая часть населения увидела в сложившейся ситуации спо-

соб обогащения, чем не преминула воспользоваться. В результате этого ситуа-

ция стала столь серьезной, что не могла остаться вне поля зрения государства. 

Реакцией государства стало принятие 27 июня 1946 г. Советом Министров 

СССР и ЦК ВКП (б) постановления «О мерах по обеспечению сохранности 

хлеба, недопущению его разбазаривания, хищения и порчи», 13 сентября 1946 г. 

было принято Постановление Совета Министров СССР «О борьбе со спекуля-

цией», а 25 октября 1946 г.  тем же органом  было принято постановление «Об 

обеспечении сохранности государственного хлеба». Исходя из целей данных 

постановлений правоохранительным органам вменялось в обязанность сохран-

ность государственного хлеба и разрешалось применение крайних мер вслед-

ствие многочисленных случаев хищения хлеба. Таким образом, реальной по-
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мощи голодающее население не получило, а карательные функции государства 

лишь усилили свои позиции. 

Не исчезли и другие виды преступлений – скотокрадство, спекуляция по-

хищенными в промышленности материалами и готовыми изделиями и товара-

ми, обман потребителей, изготовление и распространение фальшивых продо-

вольственных и промышленных карточек и мучных рулонов, кража продоволь-

ственных и промышленных карточек, подделка государственных денежных 

знаков, мошенничество, взяточничество, хищения в промышленности, а также 

растраты казенных средств, различные злоупотребления своим служебным по-

ложением финансовыми работниками и государственными чиновниками. Кро-

ме того, в отдельных регионах имелись свои особенности преобладающей пре-

ступности, так, специфической чертой преступности Астраханской области яв-

лялось хищение рыбы и рыбной продукции, а также самогоноварение – еще 

один вид преступлений, с которым приходилось бороться нижневолжской ми-

лиции [3, с. 12].  

В связи с чем органам внутренних дел требовалось очень срочно и каче-

ственно вести решительную борьбу со всеми видами преступлений, однако это 

было непросто. 

Кадровые потери милиции во время Великой Отечественной войны были 

значительны и главной целью кадровой политики в указанный период стано-

вится проблема восполнения утраченного в годы войны кадрового потенциала 

и установление в правоохранительных органах дисциплины. Как утверждает 

Васильев А.М. [1, с. 23], пьянство, сон на посту, отказ от выполнения приказов 

начальников являлись наиболее распространенными нарушениями среди со-

трудников органов внутренних дел. Только в первом квартале 1945 г. 27,8% 

всех совершенных проступков составляло пьянство, 9% – сон на посту и уход с 

него, 7,4% – неисполнение приказов. Участились случаи злоупотреблений 

служебным положением, причем большую их часть совершал начальствующий 

состав – 61,3%. Среди работников паспортных и военно-учетных столов, де-

журных по КПЗ, оперативных групп по сопровождению поездов имело место 

взяточничество, связь с преступными элементами. Были установлены факты 

возбуждения дел без достаточных на то оснований, нарушения сроков ведения 

и содержания под стражей, избиения арестованных. 

Несмотря на то, что в 1945-1953 гг. активизировалась работа по профес-

сиональной подготовке личного состава органов милиции, большое внимание 

уделялось повышению общеобразовательного уровня сотрудников милиции, 

окончательно эта проблема в исследуемый период не была полностью решена. 

Проводимая работа имела бессистемный характер и не могла искоренить на-

рушения законности среди личного состава милиции. Кроме того, после войны 

многие сотрудники милиции были задействованы в восстановительных рабо-

тах по ликвидации последствий военных действий и возрождению народного 

хозяйства страны. Это в значительной мере отвлекало их от исполнения своих 

прямых функций и обязанностей, несколько снижало их профессиональную 

активность в борьбе с преступностью. Однако это не помешало сотрудникам 

ОБХСС эффективно справляться с возложенными на них функциями, бороться 
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за сохранность хлебопродуктов, пресекать и раскрывать хищения в различных 

отраслях промышленности, использовать в своей деятельности последние на-

учно-технические достижения. Зимин Д.В. [5, с. 19] говорит о том, что боль-

шую роль в успешной работе органов БХСС Пензенской области играла аген-

турно-осведомительская деятельность, ее роль была настолько высокой, что 

руководство пензенской милиции поставило перед сотрудниками постоянную 

задачу совершенствования работы с агентурной сетью.  

Федин С.А. [3, с. 16] отмечает, что руководство нижневолжской милиции 

считало одним из приоритетных направлений деятельности, способствующей 

усилению борьбы с преступностью, совершенствование работы с агентурной 

сетью. Значительное количество преступлений раскрывалось с помощью аген-

тов и доверенных лиц. Не случайно в отчетах постоянно имел место показатель 

раскрываемости дел по агентурным данным.  

Кроме того, широкие слои трудящихся активно привлекались к работе со-

трудников милиции путем создания добровольческих отрядов содействия мили-

ции, состоящих из обычных граждан и получивших название «бригадмил». 

Благодаря эффективному взаимодействию аппараты БХСС возвратили 

государству и гражданам ценностей на многие миллионы рублей. 

Необходимо отметить, что государство не оставалось в стороне от 

имеющейся проблемы «кадрового голода» и пыталось ее решить различными 

способами. Одним из способов решения кадровых проблем в органах милиции 

стал отбор кадров из высших учебных заведений страны и приглашение их на 

работу в милицию. Данная мера была особенно важна, учитывая то, что коли-

чество сотрудников милиции с высшим образованием составляло ничтожный 

процент от их общего числа, а кроме того, значительная часть служащих не 

имела даже среднего образования, вследствие чего образовательный, интеллек-

туальный уровень сотрудников милиции в послевоенные годы был крайне ни-

зок [2, с. 66]. Однако пополнение кадрового состава милиции образованными 

кадрами происходило крайне медленно и растянулось на долгие годы. Другим 

способом стало проведение массовой компании, массового партийно-

комсомольского призыва на службу в органы советской милиции. Однако, не-

смотря на массовость пополнения рядов милиции, также спешно происходил 

процесс текучести кадров милиции из-за новобранцев, отказывавшихся от 

дальнейшего прохождения службы по разным причинам. Калмыков В.В. [4, 

с. 17] отмечает, что большое влияние на состояние кадрового потенциала юж-

ноуральской милиции оказывали тяжелое материальное и бытовое положение 

сотрудников, предоставляемой помощи всем не хватало, особенно в отдален-

ных сельских районных отделениях. Самой острой проблемой оставалась про-

блема обеспечения личного состава милиции региона жилой площадью, что 

также существенно сказывалось как на настроении людей, так и на текучести 

личного состава. Федин С.А. [3, с. 15] в своем исследовании констатирует тот 

факт, что существовавшая нестабильность в деятельности милиции Нижнего 

Поволжья усугублялась еще и тем, что здесь несли службу малообразованные, 

слабо подготовленные сотрудники. Непонимание ими многих особенностей 

очень болезненно сказывалось на состоянии преступности в регионе. 
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В 50-е гг. было проведено существенное повышение должностных окла-

дов как рядовым сотрудникам милиции, так и ее начальствующему составу, 

были установлены различного рода льготы тем, кто прослужил в органах МВД 

длительное время. Имело место и моральное стимулирование сотрудников ми-

лиции. Многие из них были удостоены правительственных наград. Был уста-

новлен порядок, по которому правительственные знаки отличия соответство-

вали определенному количеству выслуженных лет и представляли собой сво-

его рода поощрения от властей за безупречную службу, каждый этап которой 

отмечался очередной правительственной наградой. Наряду с этим власть ис-

пользовала и прежние методы пополнения кадрового состава органов милиции, 

принятые на вооружение ранее. Предпринятые меры имели определенный по-

ложительный эффект, хотя и в дальнейшем ощущалась нехватка кадров мили-

ции, в особенности образованных. 

Во второй половине 1940-х годов произошло снижение преступности по 

основным видам экономических преступлений, в чём была немалая заслуга со-

трудников подразделений БХСС, чей профессионализм, самоотверженность и 

мужество способствовали достижению положительных результатов в борьбе с 

уголовной преступностью.  
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Аннотация: вопрос о способах совершения мошенничества при получе-

нии выплат физическими лицами является актуальным. В статье рассмотрены 

типичные способы совершения мошенничества при получении выплат физиче-

скими лицами, встречающиеся в судебно-следственной практике, предметы 

преступного посягательства, рассмотрены вопросы их взаимосвязи.  
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Abstract: сonsideration of the issue of how to commit fraud when receiving 

payments by individuals is relevant. The article considers typical ways of committing 

fraud when receiving payments by physical persons that occur in forensic investiga-

tion, objects of criminal encroachment, and consider their interrelationship. 
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Формирование методики расследования любого вида преступления бази-

руется на криминалистической характеристике данного вида преступления. 

Понятие, содержание и структура криминалистической характеристики пре-

ступления до настоящего времени остается дискуссионным.  

В настоящее время большинство ученых сходится во мнении, что по-

строение методики расследования конкретного вида преступления должно ба-

зироваться не на отдельных ее элементах, а на комплексе элементов и связях 

между ними.  

Данные слова относятся и к методике расследования мошенничества при 

получении выплат, уголовная ответственность за которые предусмотрена 

ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В криминалистической характеристике мошенничества при получении вы-

плат физическими лицами наиболее значимыми элементами являются личность 

преступника, предмет преступления, обстановка совершения преступления, ме-

ханизм следообразования и типичные способы совершения преступления.  

Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества 

при получении выплат физическими лицами является способ совершения пре-

ступления, под которым следует понимать систему объединенных единым за-

мыслом действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию пре-

ступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и 

сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и приемов. 

Способ совершения преступления является неотъемлемой частью объективной 

стороны преступления, установление которой необходимо для правильной 

квалификации уголовно наказуемого деяния. Сведения о способе совершения 

преступления являются основой для выдвижения общих и частных версий, тем 

самым влияют на вопросы раскрытия и расследования преступлений.  

Способ совершения мошенничества тесно взаимосвязан с предметом 

преступления, которым в соответствии с действующим законодательством 

выступают: 
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1) пенсия – ежемесячная государственная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, уста-

новленными Федеральным законом, и которая предоставляется гражданам в 

целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращени-

ем федеральной государственной гражданской службы при достижении уста-

новленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (ин-

валидности); либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам из 

числа космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава в 

связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, 

нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результа-

те радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалид-

ности или потери кормильца, при достижении установленного законом возрас-

та; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к 

существованию (ст. 2 Федерального закона от 15 декабря 2011 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации); 

2) пособие – безвозмездные выплаты, производимые гражданам в уста-

новленных законом случаях ежемесячно, периодически или единовременно, с 

целью возмещения полностью либо частично временно утраченного заработка 

или оказания материальной поддержки за счет средств соответствующих бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) субсидия – социальная выплата, предоставляемая на безвозмездной и 

безвозвратной основе из бюджетных средств, предназначенная строго для ис-

пользования в целях, установленных в законе [1, c. 59]; 

4) компенсация – денежные выплаты, установленные в целях возмеще-

ния работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обя-

занностей, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными за-

конами (ч. 2 ст. 164 ТК РФ); 

5) доплата – компенсационная выплата за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на террито-

риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

При этом следует указать, что предметом мошенничества могут высту-

пать только социальные выплаты, под которыми понимаются предусмотрен-

ные законами или иными нормативными правовыми актами выплаты (в виде 

денежных средств или иного имущества) из федерального бюджета, государст-

венных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных образований, осуществляемые на безвозмездной 

основе в целях предупреждения или смягчения негативных последствий для 

человека и его семьи при наступлении определенных социальных рисков или 

социально значимых обстоятельств, а также сохранения приемлемого уровня 

материального и социального благополучия. 

На основе анализа судебно-следственной практики чаще всего мошенни-

ческие действия совершаются при получении следующих групп социальных 

выплат: 

1) пособий, направленных на поддержку семей, имеющих детей (материн-

ский капитал), пособий по безработице, инвалидам и неработающим пенсионерам; 

consultantplus://offline/ref=C906E2ABAB899A2822164E873C2DB2ABA443CA4D1D0A88E819F2BD8E4FkAg3G
consultantplus://offline/ref=C906E2ABAB899A2822164E873C2DB2ABA443CA4D1D0A88E819F2BD8E4FA39D47508B1A5108E982D5kCgEG
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2) пенсий по случаю потери кормильца нетрудоспособному члену семьи; 

3) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

4) компенсаций за найм жилого помещения; 

5) доплат к пенсиям в связи с прохождением обучения в образовательном 

учреждении и др. 

Мошенничества по данным группам социальных выплат совершаются 

следующими способами (в соответствии с диспозицией ст. 159.2 УК РФ): 

- путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведе-

ний (активные действия); 

- путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат 

(пассивные действия).  

В судебно-следственной практике данные два способа совершения пре-

ступления более конкретизированы:  

1. Путем предоставления заведомо ложных сведений, подложных доку-

ментов в органы, осуществляющие выплату денежных средств.  

2. Обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, 

когда виновный выдает себя за лицо, имеющее право на получение соответст-

вующей социальной выплаты. В данном случае получению социальных выплат 

предшествует присвоение лицом чужого или вымышленного имени и фами-

лии; иногда виновный, не присваивая себе чужого или вымышленного имени, 

выдает себя за лицо, находящееся в известных личных, например, родственных 

отношениях с другим лицом, для которого виновному на этом основании пере-

дается право на получение различного рода выплат. 

4. Обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым 

договорам и соглашениям.  

5. Путем подделки документов, которые регламентируют получение де-

нежных средств. 

6. Умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных выплат (если 

лицо до того на законных основаниях получало различного рода выплаты) [2, c. 94].  

Данные способы являются общими и в каждом конкретном случае со-

вершения преступления они могут пересекаться и во многом зависят от поряд-

ка выдачи конкретной социальной выплаты.  

Предложенные формулировки способов совершения мошенничества мо-

гут охватывать следующие случаи хищений: 

- хищение социальных выплат и иного имущества лицом, не имеющим 

права на их получение, путем представления заведомо недостоверных сведе-

ний о наличии такого права, а равно приобретение права на имущество таким 

лицом, совершенное тем же способом; 

- хищение социальной субсидии (целевой выплаты) лицом, формально 

имеющим право на ее получение, путем представления заведомо недостовер-

ных сведений о целевом характере использования субсидии; 

- хищение социальной субсидии лицом, не имеющим права на ее получе-

ние, посредством представления заведомо недостоверных сведений о наличии 

такого права и нецелевого использования субсидии, путем представления заве-

домо недостоверных сведений о целевом характере использования субсидии; 
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- хищение социальной выплаты или иного имущества лицом, изначально 

имевшим право на их получение, но утратившим это право. 

Анализ типичных способов совершения мошенничеств при получении 

выплат позволяет говорить о сложной совокупности факторов (пробелы зако-

нодательства в сфере социального обеспечения, нестабильность в развитии 

экономики страны, наличие специальных знаний у субъекта преступления 

(знания законодательства, наличие навыков ведения финансово-хозяйственной 

деятельности), влияющих на выбор конкретного способа или совокупности 

способов совершения преступления.  

Следует отметить, что при определении способа совершения мошенни-

чества при получении выплат должны рассматриваться признаки предмета 

преступного посягательства как носителя информации о следах преступления. 
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В настоящее время наркомания – одна из острейших проблем не только в 

России, но и в большинстве государств мира. Актуальность проблемы нарко-

мании заключается в том, что люди, имеющие наркотическую зависимость, 

подвергают свое здоровье большому риску, их продолжительность жизни рез-

ко сокращается, они ведут асоциальный образ жизни, представляя тем самым 

угрозу для общества. Проблема усугубляется криминальной обстановкой в 

кругах распространения наркотиков, а также возможностью получения различ-

ных инфекционных заболеваний. 
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Сегодня можно констатировать тот факт, что приобщение к наркотикам 

населения, и главным образом несовершеннолетних, стало достаточно массо-

вым и глубоким. Наркотизация российского общества подрывает здоровье на-

ции, её генофонд, воспроизводит не только преступность в сфере незаконного 

оборота наркотиков, но и оказывает значительное влияние на увеличение и ка-

чественные изменения преступлений против личности и собственности, против 

здоровья населения, что представляет серьезную угрозу безопасности государ-

ства, экономике страны и здоровью его населения. Необходимо отметить, что 

ежегодно на лечение лиц с наркотической зависимостью государство затрачи-

вает значительные денежные средства. 

Наркоситуация в целом по стране и в ее отдельных регионах претерпела 

определенные изменения. Сформировавшийся за последние 20 лет огромный 

спрос на наркотики провоцирует появление новых, ранее неизвестных нарко-

тических средств и психотропных веществ. Идет непрерывное изменение нар-

корынка, на смену маковой соломе, «кондитерского мака», дезоморфина, спай-

сов, пришли «соль» и дизайнерские наркотики. В первую очередь это связано с 

продолжающейся трансформацией наркорынка за счет растущей экспансии 

синтетических наркотических средств. 

Помимо этого, на сегодняшний момент практически весь сбыт запрещен-

ных веществ осуществляется бесконтактным способом, с помощью оборудован-

ных тайников-закладок. Использование сети Интернет позволяет не только при-

менять повышенные меры конспирации при совершении противоправной дея-

тельности, но и осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей, а 

также привлечение новых закладчиков, в частности несовершеннолетних.  

Наркоторговля в России функционирует как сетевой маркетинг с четко 

выраженной структурой, во главе с управленческим звеном, использованием 

операторов, курьеров, закладчиков и кассиров-обнальщиков. Следует отме-

тить, что наркоторговля является одним из высокоприбыльных видов теневого 

бизнеса. Так, например, месячный доход закладчика с функцией межрегио-

нального курьера составляет более 200 тыс. рублей, в связи с этим лица, жаж-

дущие «легких денег», охотно соглашаются на такую работу. 

Несмотря на произошедшее в 2012 году изменение законодательства в 

сфере незаконного оборота наркотиков, а именно ужесточение уголовной от-

ветственности, значительно увеличившиеся сроки наказания за наркопреступ-

ления, число лиц, совершивших данные преступления, продолжает расти.  

Для того чтобы выбирать методы борьбы с наркопреступностью, необхо-

димо иметь представление о мнении граждан по данному вопросу. С этой це-

лью на территории Воронежской области проведен соответствующий социоло-

гический опрос, согласно результатам которого 1,7% опрошенных респонден-

тов сообщили, что имеют опыт употребления наркотиков, из которых 78% 

школьники, учащиеся средних профессиональных училищ, техникумов, кол-

леджей, студенты высших учебных заведений (в возрасте от 12 до 20 лет).  

Практика показывает, что приобщение людей к наркомании зачастую 

происходит под влиянием жизненных невзгод, временных трудностей, однако 

сами по себе они не являются непосредственной причиной наркомании. Они 
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могут привести к морально-психологической неудовлетворенности, неуравно-

вешенности и тем самым создать определенные предпосылки к негативным от-

клонениям от социальных норм поведения, в том числе и потреблению нарко-

тических средств. Реализуются эти предпосылки или нет, зависит от совокуп-

ного влияния многих факторов воздействия на человека, в частности, от уровня 

воспитательной, культурно-просветительной работы в том месте, где живет и 

работает человек, от особенностей микросреды [1, с. 25]. 

Наиболее уязвимой частью населения оказались подростки и молодежь, 

которые в силу отсутствия жизненного опыта, сформировавшихся твердых мо-

ральных принципов, неуверенности в себе, ранимости, психологической не-

уравновешенности, природной любознательности, склонности к подражанию и 

экспериментированию не способны противостоять наркотическому соблазну.  

Все это, естественно, мешает воспитанию несовершеннолетних, обрекает 

их на отставание в плане умственного и социального становления, что способ-

ствует развитию у них комплекса неполноценности, которая в свою очередь, 

как правило, компенсируется повышенной агрессивностью, склонностью к 

правонарушениям в сфере незаконного наркооборота, потреблению наркотиче-

ских средств. 

Криминальный характер несовершеннолетнего, потребляющего наркоти-

ки, особо опасен. Негативные психологические сдвиги усугубляются его воз-

растными особенностями, слабостью характера, повышенной возбудимостью, 

отсутствием нравственного самоконтроля. Таким образом, подросток в состоя-

нии эйфории склонен к правонарушениям гораздо больше, чем взрослый, на-

ходящийся в таком же состоянии.  

В ходе изучения уголовных дел было установлено, что на территории 

г. Воронежа задержана преступная группа из 5 человек, в состав которой вхо-

дили 2 несовершеннолетних 1999 г.р., занимающаяся бесконтактным сбытом 

наркотического средства «соль». В результате задержания преступной группы 

задокументировано 9 эпизодов их преступной деятельности, из незаконного 

оборота изъято более 100 г «соли». 

Глобальная наркотизация населения страны создает объективные пред-

посылки для роста преступности, в частности, насильственной и корыстно-

насильственной, основной мотивацией которых служит необходимость добычи 

материальных средств для приобретения очередной дозы наркотиков, желание 

скрыть собственную ущербность, неспособность изменить сложившуюся си-

туацию, неадекватное восприятие окружающей действительности [2, с. 63]. 

Борьба с наркоманией должна рассматриваться в настоящее время как 

задача большой политической важности. При этом следует подчеркнуть, что 

эффективность такой борьбы во многом определяется знанием причин этого 

социального зла, пониманием опасных последствий его, активным участием в 

борьбе с наркоманией не только правоохранительных органов, но и в первую 

очередь семьи, общеобразовательных организаций, а также общественных и 

государственных органов. 
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Абсолютно очевидно, что одни меры профилактики, осуществляемые 

правоохранительными органами, нужного эффекта не принесут. Поэтому в со-

ответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики по 

сокращению спроса на наркотики, всеми заинтересованными ведомствами ве-

дется профилактическая антинаркотическая работа с категорией лиц, наиболее 

подверженных вовлечению в потребление наркотиков, а именно несовершен-

нолетних [3]. 

Ежегодно в подростковой среде всеми субъектами профилактики прово-

дятся антинаркотические мероприятия, осуществляемые в различных формах и 

направленные на создание общественного мнения по негативному отношению 

к наркотикам. Прежде все это кинолектории, диспуты, круглые столы, массо-

вые акции, спортивные мероприятия, индивидуальные мероприятия для раз-

личных целевых аудиторий. В проводимых мероприятиях активно участвуют 

представители власти, общественности, органов здравоохранения, правоохра-

нительных органов, образовательных организаций, священнослужители и др. 

Указанные мероприятия освещаются средствами массовой информации для 

формирования негативного отношения к наркотикам в молодежной среде.   

При этом большое значение имеет профилактическая антинаркотическая 

работа в высших учебных заведениях. При организации ее проведения необхо-

димо в первую очередь ориентироваться на первичную профилактику студен-

тов, не имеющих опыта употребления психоактивных веществ, с целью преду-

преждения подобной практики.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что, несмотря на внушительные 

показатели, эффективность профилактической работы оценить на сегодняшний 

день очень сложно. Это прежде всего работа на будущее и только от всех нас 

зависит, какие плоды она принесет. Только от нас зависит, сможем ли мы пре-

дотвратить смертельную угрозу российскому обществу и его подрастающему 

поколению. 
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Вследствие обострения социально-экономических проблем государства, 

нестабильности политической обстановки, возросшей активности «Исламского 

государства» и ряда других международных террористических организаций 

прогноз в части развития преступлений террористической направленности яв-

ляется неутешительным. 

Уголовный закон использует систему правовых запретов и мер государ-

ственного принуждения (наказаний и иных мер уголовно-правового характера), 

а также уголовно-правовых дозволений и поощрений. В совокупности они об-

разуют превентивные и охранительные («карательные») уголовно-правовые 

средства защиты безопасности общества и государства от посягательств терро-

ристического и экстремистского характера. Превентивные уголовно-правовые 

средства включают в себя уголовно-правовые меры общей превенции в виде 

уголовно-правовых запретов совершения посягательств террористического ха-

рактера [4, с. 126-128].  

В целях уголовно-правового предупреждения терроризма и экстремизма 

и в интересах выполнения международных обязательств в уголовном законе 

предусмотрена ответственность за совершение преступлений террористическо-

го и экстремистского характера, что является неотъемлемой частью правового 

механизма защиты безопасности общества и государства [3, с. 123]. 

Безусловно, в сложившейся ситуации государство должно искать новые 

методы и формы профилактики и борьбы с данным видом преступлений. 

Именно этим объясняется возросшая законодательная инициатива и достаточ-

но многочисленные изменения, вносимые в уголовный закон.  

В свое время М.И. Ковалев справедливо отметил, что «уголовное право 

должно подвергаться изменениям, переоценке отдельных институтов и норм. 

Все эти изменения и переоценки являются результатом определенных измене-

ний в уголовно-правовой политике, ибо она прокладывает мостик между более 

неподвижной и консервативной криминальной теорией и непрерывно изме-

няющимися реальностями жизни» [2, с. 70]. 

В числе изменений уголовного закона в 2016 году – Федеральный закон 

от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» [1]. Уголовный кодекс Российской 

Федерации пополнился новой ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». 

Такой важный элемент отечественной системы предупреждения престу-

плений террористической направленности, как институт несообщения о пре-

ступлении, долгое время отсутствовал в отечественном уголовном законода-

тельстве. Институт несообщения о преступлении был исключен из уголовного 

законодательства России в связи с проведением демократических преобразова-

ний, научное сообщество, учитывая угрозы, возникшие перед государством, 

пришло к необходимости возрождения этой правовой категории с учетом осо-

бенностей действующих норм. 
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В силу того, что ст. 205.6 УК РФ является законодательной новеллой, 

среди правоприменителей сегодня отсутствует единообразное представление о 

квалификации предусмотренного ею преступления, на практике не выработано 

единого порядка применения этой уголовно-правовой нормы. Ситуация усу-

губляется также отсутствием руководящих разъяснений высшей судебной ин-

станции по указанным вопросам.  

Таким образом, содержание основных понятий, входящих в круг уста-

новления и доказывания по уголовным делам данной категории, требует серь-

езного научного и теоретического осмысления. Так, в толковании нуждаются 

ряд объективных и субъективных признаков несообщения о преступлении, не-

обходимым является выработка четких критериев, позволяющих отграничи-

вать это деяние от смежных преступлений. 

В настоящее время практика применения ст. 205.6 УК РФ практически 

отсутствует. Так, 6 февраля 2017 года Кировский районный суд города Астра-

хани вынес первый в России приговор местному жителю Улукбеку Гафурову, 

признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 

УК РФ, и был приговорен к штрафу в 70 тысяч рублей.  

Несмотря на целый ряд проблемных вопросов, возникающих при приме-

нении ст. 205.6. УК РФ, необходимо отметить, что институт несообщения о 

преступлении, возрожденный отечественным законодателем, является дейст-

венным средством уголовно-правового предупреждения терроризма.  
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учных взглядов, обозначенных вопросов, автором выстраивается определен-

ная модель исторического развития институтов международного сотрудниче-
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Становление международного сотрудничества на досудебной стадии 

уголовного процесса относится ко времени утверждения правовых идей о су-

веренитете государства и принципе территориального действия национальных 

норм права, что подразумевало наличие и верховенство единой карательной 

власти государства, под юрисдикцией которого находились все лица на его 

территории [1, с. 52]. Однако, признавая незыблемость вышеобозначенных 

принципов, необходимость объединения усилий государств в борьбе с пре-

ступностью предполагала оказание государствами содействия в розыске и экс-

традиции преступников, собирании доказательств и доказывании их вины. 

Представляется необходимым отметить, что актуальность обращения к исто-

рико-правовому опыту международного взаимодействия органов предвари-

тельного следствия обусловлена научно-практическим значением указанного 

вопроса в свете современных условий реформирования отечественного уго-

ловного процесса, получающих неоднозначную оценку как в научном сообще-

стве, так и среди практических работников.  

В российском уголовном процессе первые свидетельства правового регу-

лирования взаимоотношений России с другими государствами при осуществ-

лении взаимодействия в досудебном производстве содержатся в дошедших до 

нас памятниках русского права. Анализ древнерусских правовых источников 

позволяет сделать вывод о том, что исторически ранее других институтов меж-

дународного сотрудничества возник институт экстрадиции, который регулиро-

вался как международными нормами, так и национальным законодательством. 

Обозначенный вывод согласуется с общетеоретическим постулатом «forum 

delicti commissi», которым первоначально руководствовались государства, оз-

начавшим, что для преследования и наказания преступников компетентен ис-
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ключительно суд места совершения преступления [2, с. 52], из которого исто-

рически возникла необходимость выдачи лиц, совершивших преступление. 

В исторической науке существует дискуссия по вопросу интерпретации 

первого документа, содержащего нормы о международном сотрудничестве. 

Так, по мнению ряда ученых, уже в X в. в исторических документах упомина-

ется о заключении международных договоров между Древней Русью и Визан-

тией, устанавливающих процессуальные правила выдачи русских иностранным 

государством [3, с. 20-21]. В качестве примера говорится о том, что согласно 

Договору Киевского князя Олега 911 г. русские, совершившие преступления в 

Византии, должны быть выданы для наказания Отечеству, а греки – отсылаться 

в Византию. Кроме этого, Повесть временных лет также содержит упоминание 

о договорах князей Игоря и Святослава с Византией 945 г. и 971 г., предусмат-

ривающих выдачу преступников. Однако, по мнению других ученых, прове-

денные в последнее время исследования позволяют сделать вывод о том, что в 

данных договорах речь не шла о выдаче (экстрадиции), а их упоминание в ис-

ториографии по данному вопросу вряд ли является уместным [4, с. 75-85].  

В этой связи необходимо отметить, что неоспоримую выдающуюся роль 

в становлении основ международного сотрудничества сыграла Русская правда, 

состоящая из Краткой правды 1136 г. и Пространной правды 1209 г., которые в 

сущности объединяли в себе несколько кодексов и регулировали деятельность 

Киевского и Новгородского князей. Представляется необходимым отметить, 

что Киевское и Новгородское княжества выступали во взаимоотношениях как 

суверенные территории, в связи с этим процессуальные нормы Русской правды 

содержали и международный элемент. Например, статья Пространной Правды 

«О человеке» устанавливала ответственность за получение обманом денег и 

последующий побег в другую землю, процессуальные нормы возврата беглеца 

из-за рубежа, статья 11 Краткой Правды регламентировала ответственность за 

укрывательство иностранцами сбежавшего от хозяина челядина, устанавливала 

уголовно-процессуальные правила судебного разбирательства [5, с. 54].  

Впоследствии основой формирования законодательства о выдаче послу-

жили нормы о порядке выкупа пленных, содержавшиеся в целом ряде источ-

ников права. Так, в источнике канонического права Стоглаве 1551 г. имелась 

глава 72 «О искуплении пленных», установившая правила обязательного выку-

па пленных из неволи [6, с. 258], Соборное уложение 1649 г. также содержало 

отдельную главу VIII «О искуплении пленных», в соответствии с которой 

пленный, добровольно сдавшийся противнику, считался преступником, а соде-

янное им оценивалось как государственное преступление, карающееся наказа-

нием вплоть до смертной казни.  

Развитию законодательства о розыске способствовали множественные 

правовые акты о возврате владельцам беглых крестьян и холопов в эпоху крепо-

стничества в России. Так, в Наказе сыщикам беглых крестьян и холопов 1683 г. 

было кодифицировано все законодательство предшествующих периодов, рег-

ламентирующее розыск и выдачу беглых крестьян, достаточно четко изложена 

система государственного сыска беглых крестьян и холопов [7, с. 233]. Обо-

значенный документ заложил в России основы институтов, регулирующих ме-
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ждународное сотрудничество: международный розыск, выдачу, накопление и 

использование данных о личности преступника, правила взаимодействия по 

уголовным делам.  

Одновременно с развитием национального нормативно-правового регу-

лирования получили развитие и вопросы о выдаче на уровне межгосударствен-

ных соглашений. Так, в 1609 г. царь Василий Шуйский заключил союзный до-

говор с королем Швеции Карлом IX, целью которого являлось стремление рус-

ского царя получить военную помощь в борьбе с Речью Посполитой, Лже-

дмитрием II, преодолении раскола на Руси, содержащим норму, обязывающую 

Швецию выдавать русских изменников [6, с. 481-485]. 

Однако первым международно-правовым документом, призванным уре-

гулировать исключительно выдачу, в практике России явилась Договорная за-

пись со Швецией от 19/29.10.1649 о выдаче перебежчиков [8, с. 97-98].  

Обозначенный документ регулировал исключительно понятия «бегства», 

а не преступления, это обусловлено тем, что бегство само по себе влекло выда-

чу, и, соответственно, всякий беглый преступник, в силу одного только факта 

бегства, подлежал выдаче.  

Примерно в этот же период появились ранние научные комментарии и 

изложения принципов международного сотрудничества в борьбе с преступно-

стью. В числе первых следует назвать трактат Гуго Гроция «О праве войны и 

мира» 1625 г., в котором была изложена точка зрения, в соответствии с кото-

рой государство, предоставившее убежище, обязано либо вернуть обвиняемого 

государству, направившему требование о выдаче, либо наказать его по своим 

собственным законам [9, с. 80-92]. Данное теоретическое обоснование положи-

ло начало формированию в доктрине международного права понятия, опреде-

ляемого в настоящее время как «осуществление уголовного преследования по 

ходатайству иностранного государства».  

Судебная реформа 1864 г. открыла новую эпоху в истории российского 

судоустройства и судопроизводства, а в совокупности с предшествовавшей ей 

реформой предварительного следствия задала направление эволюции системы 

досудебного производства в России вплоть до сегодняшнего дня. 

XVIII и начало XIX вв. стали периодом заключения международных до-

говоров, направленных против субъектов воинских преступлений, хотя отме-

чались и отдельные международно-правовые документы по вопросам выдачи 

лиц, совершивших общеуголовные преступления. Так, по данным Ф.Ф. Мар-

тенса, из 90 международных договоров, заключенных Российской империей с 

другими государствами между 1718 и 1830 гг., двадцать восемь касались ис-

ключительно дезертиров [10, с. 238].  

Немаловажной вехой в развитии правового регулирования международ-

ного сотрудничества с другими государствами стало закрепление принципа не-

выдачи собственных подданных, в последующем трансформировавшимся в 

общепризнанный принцип невыдачи собственных граждан. Например, в ст. 1 

Конвенции о выдаче беглых от 13/26.05.1816 прямо указывалось, что арест и 

выдачу собственных подданных страны не производят.  
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Качественно новый этап в развитии правового регулирования междуна-

родного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства начался в 1833 г. 

и продолжался до окончания Первой мировой войны. Обозначенный этап ха-

рактеризовался тем, что формирование национального законодательства о ме-

ждународном сотрудничестве сопровождалось заключением множества дву-

сторонних договоров. В этой связи преобладающей в отношениях между госу-

дарствами стала практика, основанная на том, что обязанность выдать пре-

ступника возникает только в силу договора, двустороннего или многосторон-

него, хотя взаимность допускалась в качестве второго подхода к правовым ос-

нованиям, используемым целым рядом государств.  

Конец XIX – первая половина XX вв. явились началом перехода от дву-

сторонних международных договоров к многосторонним конвенциям, регла-

ментирующим отдельные направления международного сотрудничества в уго-

ловном процессе. Законотворческая деятельность Российской империи в этой 

сфере развивалась по нескольким направлениям: во-первых, уголовно-

правовое регулирование по вопросам привлечения к ответственности ино-

странцев и российских подданных, совершивших преступления за рубежом 

(например, ст.ст. 179-181 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. закрепили нормы об экстрадиции и международном сотрудничестве в 

сфере уголовного судопроизводства в отечественном законодательстве), во-

вторых, уголовно-процессуальное регулирование основ осуществления уго-

ловного преследования по ходатайству иностранного государства, а также пе-

редачи уголовного судопроизводства (например, ст. 190 Учреждения судебных 

установлений 1864 г. регламентировала общий порядок сношений судебных 

мест и должностных лиц с компетентными органами зарубежных стран, с ис-

пользованием которой возможно было получение взаимной правовой помощи 

по уголовным делам).  

Хронологически следующий уголовно-процессуальный закон – Уголов-

ное уложение 1903 г. содержало ст.ст. 9 и 13, устанавливающие правила выда-

чи российских подданных и иностранных граждан, в соответствии с которыми 

российские подданные, совершавшие преступления за рубежом, и иностранцы, 

виновные в деянии против российских интересов, не подлежали выдаче, если: 

1) деяние не воспроизведено законом места его учинения; 2) обвиняемый был 

оправдан или освобожден от наказания по приговору иностранного суда, во-

шедшему в законную силу; 3) осужденный полностью отбыл наказание по при-

говору иностранного суда; 4) учиненное преступное деяние относится к числу 

таких, по которым выдача не допускается [11, с. 271-320].  

Позже особенности выдачи были кодифицированы в 1911 г. в законе «О 

выдаче преступников по требованию иностранных государств» [12, с. 143-147], 

которым предусматривалась выдача не только обвиняемых, но и лиц, обвиняе-

мых в покушении или в соучастии в преступлении.  

Период между Первой и Второй мировыми войнами характеризовался 

расширением международного сотрудничества в форме многосторонних дого-

воров, например, Россией были заключены следующие многосторонние согла-

шения: Международная конвенция о запрещении торговли женщинами и деть-
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ми 1921 г., обязывающая преследовать в судебном порядке виновных лиц 

(ст. 2) и выдавать их (ст. 4); Конвенция относительно рабства 1926 г., преду-

сматривающая осуществление уголовного преследования лиц, виновных в со-

вершении таких преступлений (ст. 6).  

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. и об-

разования СССР международные отношения поддерживались Россией пре-

имущественно на дипломатическом уровне, а международное сотрудничество 

в сфере уголовного судопроизводства фактически оказалось свернутым на дол-

гие годы. Представляется необходимым отметить, что деятельность в области 

заключения международных соглашений была преимущественно направлена 

на урегулирование политических аспектов взаимоотношений с зарубежными 

странами.  

Несмотря на незначительные масштабы международно-правового регу-

лирования, в определенной мере национальное законодательство СССР отве-

чало на общемировые тенденции нормативно-правового регулирования меж-

дународного сотрудничества в уголовно-процессуальной сфере. В этой связи 

необходимо отметить, что в Конституции РСФСР 1918 г. (ст. 21) и Конститу-

ции РСФСР 1925 г. (ст. 29) была закреплена норма о праве убежища для ино-

странцев, подвергающихся преследованиям за их политическую деятельность 

или религиозные убеждения, а в Конституции СССР 1936 г. – о предоставле-

нии права убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интере-

сов трудящихся или научную деятельность, или национально-освобо-

дительную борьбу (ст. 129).  

Общий порядок взаимодействия с компетентными органами зарубежных 

стран был установлен Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27.08.1926 «О по-

рядке сношений правительственных учреждений и должностных лиц Союза 

ССР и союзных республик с правительственными учреждениями и должност-

ными лицами иностранных государств», которым устанавливалось, что в от-

сутствие международного договора такие сношения должны осуществляться 

через НКИД СССР (позднее МИД СССР) [13].  

Существенным достижением в отечественном законодательстве стала ут-

вержденная СНК СССР 23.11.1923 Типовая конвенция СССР о выдаче. Со-

гласно Типовой конвенции СССР принимал на себя обязательство выдачи 

лишь по преступлениям, предусмотренным уголовными законами обоих госу-

дарств (ст. II), при наличии санкции не ниже лишения свободы, при этом выда-

ча была невозможна, если требование о ней вызвано преступлением религиоз-

ного и политического характера (ст. IV). Кроме этого, в соответствии со ст. V 

выдача не допускалась, если к моменту требования истек срок давности в од-

ном из государств, а ст. VIII устанавливала, что в случае конкуренции требова-

ний о выдаче предпочтение отдавалось «тому государству, которое, с точки 

зрения государства, к которому предъявлено требование о выдаче, имеет на то 

преимущественное право» [14, с. 49-52]. В отличие от сложившейся к тому 

времени практики, согласно которой отдельные государства требовали предъяв-

ления вместе с просьбой о выдаче многочисленных подтверждающих докумен-

тов, ст. 8 Типовой конвенции содержала норму о необходимости представления 
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только постановления судебного или следственного органа о привлечении дан-

ного лица в качестве обвиняемого или судебного приговора. Интересной пред-

ставляется норма ст. X, которая допускала в нетерпящих отлагательства случа-

ях, по соответствующему дипломатическому заявлению временное предвари-

тельное задержание выдаваемого лица. Таким образом, Типовая конвенция 

СССР о выдаче представляет собой реализованный на практике опыт разработки 

типового договора о выдаче, призванного регламентировать один из наиболее 

сложных институтов международного сотрудничества в сфере уголовного судо-

производства.  

С утверждением в 1958 году «Основ законодательства о судоустройстве 

СССР, союзных и автономных республик» вопросы правовой помощи по уго-

ловным делам на досудебных стадиях также не получили должного правового 

регулирования [15]. Законодательным достижением стало закрепление в Поста-

новлении Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. № 9132-XI 

«О мерах по выполнению международных договоров СССР о правовой помо-

щи по гражданским, семейным и уголовным делам» [16] перечня органов, ком-

петентных осуществлять непосредственное взаимодействие с иностранными 

органами и должностными лицами, так Прокуратура Союза ССР назначалась 

компетентным органом по вопросам, связанным с возбуждением уголовного 

преследования, проведением дознания и предварительного следствия, выдачи и 

перевозки выданных лиц, сообщения о результатах уголовного преследования 

и всем другим вопросам, связанным с работой органов прокуратуры, внутрен-

них дел; Министерство иностранных дел СССР – по вопросам истребования и 

пересылки документов об актах гражданского состояния и в иных случаях, 

прямо предусмотренных договорами. 

УПК РСФСР 1960 г. содержал единственную норму о международном 

сотрудничестве – ст. 32, которая носила отсылочный характер и устанавливала, 

что  осуществление международного сотрудничества производится на основа-

нии законодательства СССР и международных договоров, заключенных СССР 

с соответствующими государствами [17]. Однако специальных норм, детально 

регулирующих порядок сношения судов, прокуроров, органов следствия и дозна-

ния с судебно-следственными органами иностранных государств при расследова-

нии уголовных дел, выдачи лиц для уголовного преследования, УПК РСФСР не 

содержал, что, безусловно, затрудняло практическое применение международ-

ных норм в уголовном судопроизводстве [18, с. 64-65].  

В УПК РФ вопрос международного сотрудничества получил более деталь-

ную регламентацию – обозначенному вопросу посвящена глава 5 [19]. Тем не ме-

нее, как справедливо отмечает А.Г. Волеводз, на сегодняшний день УПК РФ не 

содержит конкретного механизма выполнения норм международных договоров, 

что крайне осложняет их процессуальную реализацию, что, в свою очередь, на 

практике влечет за собой возникновение коллизий, которые усугубляются тем, 

что многие работники прокуратуры, органов следствия и дознания не имеют 

опыта применения международно-правовых норм в уголовно-процессуальной 

деятельности и не обладают достаточными познаниями [20, с. 29-39]. 
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В заключение представляется возможным отметить, что отечественное 

законодательство, регулирующее международное сотрудничество по уголов-

ным делам в различные исторические периоды, пожалуй, за исключением Со-

ветского периода (что было обусловлено политико-социальными властными 

установками), отличалось прогрессивным характером, отвечающим и даже 

опережающим общемировые тенденции. В свою очередь, нормативно-правовое 

регулирование международного сотрудничества по уголовным делам в досу-

дебном производстве в СССР было представлено преимущественно ведомст-

венными актами, а также бланкетными нормами, кроме этого, национальное 

законодательство того периода не уделяло должного внимания реальным ме-

ханизмам исполнения международных обязательств, лишь один нормативный 

акт того периода - Типовая конвенция СССР о выдаче - заслуживает особого 

внимания и на сегодняшний день является уникальным правовым актом, пред-

ставляющим практический интерес. Современный период развития норматив-

но-правового регулирования международного сотрудничества на досудебной 

стадии уголовного процесса характеризуется непосредственным закреплением 

в современном УПК РФ правил, обеспечивающих соответствие отечественного 

законодательства международным обязательствам. Тем не менее необходимо 

признать, что на сегодняшний день разработана лишь основа мер обеспечения 

международного сотрудничества при расследовании преступлений, основная 

часть вопросов, регулирующих международное сотрудничество, не нашла от-

ражения в национальном законодательстве. 
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Аннотация: в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации о противодействии терроризму применение и использование 

потенциала частных охранных организаций в контртеррористической операции 

в настоящее время не находит правовой основы. Рассматривая негосударствен-

ные охранные и сыскные структуры как элемент системы общественной безо-

пасности, автор предлагает использовать их ресурсы при введении правового 

режима контртеррористической операции в особом порядке, отказавшись от 

предусмотренных законом запретов и ограничений. 

Ключевые слова: общественная безопасность, контртеррористическая 
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Abstract: according to the current legislation of the Russian Federation about 

counteraction to terrorism application and use of capacity of the private security in-

stitutions does not find legal validity in counter-terrorist operation now. Considering 
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Key words: public safety, counter-terrorist operation, private security and de-

tective occupation. 

 



93 

Современная социально-политическая обстановка свидетельствует об ак-

туальности, масштабности и значительности террористических угроз. Страте-

гия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, определяет деятельность террористи-

ческих и экстремистских организаций как основную угрозу государственной и 

общественной безопасности. 

Концепция общественной безопасности, утвержденная Президентом Рос-

сии В.В. Путиным 20 ноября 2013 г., также констатирует, что уровень террори-

стической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставать-

ся высоким, последствия террористических актов значительны. 

Противодействие терроризму как одно из направлений обеспечения об-

щественной безопасности требует четко скоординированных усилий в дея-

тельности всех государственных органов, негосударственных объединений и 

организаций и граждан. 

Законодатель Российской Федерации среди основных принципов, на ко-

торых основывается противодействие терроризму, выделил такие, как систем-

ность и комплексное использование политических, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 

мер противодействия терроризму, сотрудничество государства с обществен-

ными и религиозными объединениями, международными и иными организа-

циями, гражданами в противодействии терроризму. 

Сравнивая в данном аспекте российское законодательство о противодей-

ствии терроризму с другими, можно утверждать об орентированности государ-

ственных органов Российской Федерации в антитеррористической деятельно-

сти на взаимодействие как с институтами гражданского общества, так и с юри-

дическими лицами, осуществляющими коммерческую деятельность. В то же 

время казахстанское законодательство под противодействием терроризму по-

нимает только деятельность государственных органов и органов местного са-

моуправления [1]. Так и законодательство Беларуси выделяет два круга субъ-

ектов борьбы с терроризмом: непосредственно осуществляющих борьбу с тер-

роризмом (органы государственной безопасности, органы внутренних дел, 

служба безопасности Президента, Министерство обороны, органы погранич-

ной службы); участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении тер-

рористической деятельности (уполномоченные правительством государствен-

ные органы и иные государственные организации) [2]. 

Концепция общественной безопасности в Российской Федерации опре-

деляет среди целей обеспечения общественной безопасности повышение уров-

ня защищенности населения от террористических угроз, на что направлена 

деятельность сил общественной безопасности, к которым относятся уполномо-

ченные государственные органы, а также органы местного самоуправления, 

иные органы и организации, принимающие участие в обеспечении обществен-

ной безопасности на основании законодательства Российской Федерации. 
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Исходя из рассмотренного посыла, к данным силам относятся как органы 

безопасности, правоохранительные органы (например, ФСБ, ФСО, МВД, Рос-

гвардия и др.), так и иные организации, принимающие участие в обеспечении 

общественной безопасности. 

Анализируя в совокупности законодательство о противодействии терро-

ризму в области частной охранной и сыскной деятельности, Стратегию и Кон-

цепцию, можно сделать объективно обоснованное предположение об отнесе-

нии частных охранных организаций к силам обеспечения общественной безо-

пасности, в том числе в сфере противодействия терроризму. 

П.Н. Ишмуратов указывает, что хотя частная охранная деятельность и 

является коммерческой, но одновременно она затрагивает публичные отноше-

ния, так как ее целями являются не только извлечение прибыли, но и создание 

безопасных условий для существования и развития российского бизнеса, защи-

ты прав и законных интересов клиентов, обеспечение правопорядка и безопас-

ности в зонах ответственности конкретных охранных структур [3]. 

Частные охранные организации в соответствии с законодательством яв-

ляются юридическим лицами, а именно организациями, специально учрежден-

ными для оказания охранных услуг, зарегистрированными в установленном за-

коном порядке и имеющими лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности. Учитывая определенные законом лицензируемые виды услуг, 

частным охранным организациям разрешается охрана объектов и (или) имуще-

ства, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объ-

ектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требо-

вания к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, пре-

дусмотренных ч. 3 ст. 11 закона «О частной детективной и охранной деятель-

ности в Российской Федерации». Частные охранные организации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, оказывают содействие 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в мес-

тах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях. 

Таким образом, частные охранные организации включены в состав сил 

обеспечения общественной безопасности, в задачи которых входит противо-

действие терроризму, с полномочиями содействия правоохранительным орга-

нам в порядке, установленном правительством. 

Однако проблемой представляется степень участия частных охранных 

организаций в процессе противодействия терроризму, в том числе при прове-

дении контртеррористических операций. Контртеррористическая операция ха-

рактеризуется особыми признаками, соответствующим правовым режимом, в 

условиях которого происходит одновременное ограничение прав и свобод че-

ловека, а также прав и интересов юридических лиц. 

Д.Н. Рачёв указывает, что введение правового режима контртеррористи-

ческой операции приводит к возникновению новых общественных отношений, 

перераспределению взаимных прав и обязанностей между гражданами и госу-

дарством в лице его органов и должностных лиц [4]. 
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Федеральный закон «О противодействии терроризму» дает определение 

контртеррористической операции как комплексу специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия 

и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию 

террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреж-

дений, а также по минимизации последствий террористического акта. 

Сущность содержания данного определения, на наш взгляд, создает пра-

вовую иллюзию возможности использования потенциала частных охранных 

организаций в контртеррористической операции, так как частные охранные ор-

ганизации, предоставляющие лицензируемые виды услуг по обеспечению 

безопасности физических лиц, организаций и учреждений, могут быть привле-

чены к обеспечению общественной безопасности. Однако оно диссонирует с 

диспозицией правовой нормы, устанавливающей, что частные охранные орга-

низации не входят в состав группировки сил и средств, привлекаемых для про-

ведения контртеррористической операции, и с характером мер административ-

ного принуждения, используемых уполномоченным должностным лицом при 

введении правового режима контртеррористической операции. 

Законодательством устанавливаются особенности административно-

правового режима контртеррористической операции, в том числе: 

определенный порядок ввода режима решением уполномоченного долж-

ностного лица федерального органа исполнительной власти; 

территориальный признак (введение режима на определенной террито-

рии или объекте); 

хронологический критерий (введение режима контртеррористической 

операции на определенный период времени); 

применение установленных законом мер административного принужде-

ния, перечисленных в ч. 3 ст. 11; 

административная ответственность за нарушение правового режима 

контртеррористической операции (ст. 20.27 КоАП РФ); 

избирательность вводимых мер и ограничений правового режима на оп-

ределенной территории; 

другие условия проведения контртеррористической операции. 

Среди мер административного принуждения, перечисленных в ч. 3 ст. 11 

Федерального закона, необходимо обратить внимание на п. 14, в соответствии 

с которым на период проведения контртеррористической операции допускает-

ся применение такой меры, как ограничение или приостановление частной де-

тективной и охранной деятельности. 

Вместе с тем законодательство о противодействии терроризму не уста-

навливает порядка, условий, форм ограничения или приостановления частной 

охранной деятельности. Закон «О частной детективной и охранной деятельно-

сти в Российской Федерации» устанавливает лишь правовые основания и по-

рядок приостановления действия лицензии и аннулирование лицензии на част-

ную охранную деятельность, что обусловливает собой приостановление и пре-

кращение частной охранной деятельности. Федеральный закон «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» определяет порядок приостановления, 
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возобновления, прекращения действия и аннулирования лицензии. Законода-

тельство о Федеральной службе безопасности России не рассматривает огра-

ничение или приостановление каких-либо лицензируемых видов деятельности 

в ходе борьбы с терроризмом, за исключением приостановления услуг связи 

или ограничения использования сетей связи и средств связи. Указанные зако-

нодательные акты не содержат понятия ограничения и приостановления част-

ной охранной деятельности на основании введения правового режима контр-

террористической операции. Тот же Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях трактует административное приостановление 

деятельности как вид административного наказания, назначаемого судьей. 

Рассматриваемая правовая норма была введена в 2008 г. (Федеральный 

закон от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием го-

сударственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельно-

сти»), но и с истечением почти десятилетия, возможно, нуждается в переос-

мыслении. 

За пройденный период времени произошли как структурные изменения в 

системе федеральных органов исполнительной власти (реорганизация 

МВД России, включая сокращение личного состава, создание Росгвардии, пре-

кращение деятельности федеральных служб в сфере миграции, контроля за 

оборотом наркотиков), так и проведена соответствующая модификация орга-

низационно-правовых основ их деятельности. 

Указанные хронологические рамки характеризуются определенными со-

циально-экономическими и социально-политическими изменениями, связан-

ными с кризисными явлениями в экономической сфере, политической ситуа-

цией в самой Российской Федерации и ее местом и ролью на международной 

арене, проявлениями социальной протестности определенных страт населения. 

Особое место занимает повышение активности экстремистски настроенных 

групп граждан, что связывается с совершением актов терроризма в Северно-

Кавказском регионе, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах. 

В данной ситуации, требующей консолидации сил и средств обеспечения 

общественной безопасности, на взгляд автора, нецелесообразно отказываться 

от использования ресурсов субъектов частной охранной деятельности, наде-

ленных государством определенным административно-правовым статусом, ха-

рактеризующимся правоохранительной направленностью [3, 5]. 

По сведениям Федеральной службы войск национальной гвардии, в 

2017 году на территории Российской Федерации осуществляют деятельность 

около 23 тысяч частных охранных организаций, из которых 5,8 тысяч исполь-

зуют в своей деятельности 81 тысячу единиц служебного оружия [6]. По при-

мерным оценкам в частном охранном бизнесе работают около 700 тысяч част-

ных охранников [7]. 

Для решения данной задачи, прежде всего, необходимо правовое обосно-

вание, позволившее бы реализовывать задачи обеспечения общественной безо-

пасности при введении правового режима контртеррористической операции 

силами частных охранных организаций, наделенных законодательством обя-
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занностью оказания содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка, в том числе в местах предоставления охранных услуг и на при-

легающих к ним территориях. В таких условиях частные охранные организа-

ции могут обеспечить выполнение требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий) в отношении объектов юридических лиц, ко-

торым предоставляются лицензируемые виды услуг, а также находящихся в их 

собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

Для реализации данной задачи необходимо внесение изменений в зако-

нодательство о противодействии терроризму, касающееся изменения форму-

лировки в ограничении либо приостановлении частной детективной и охран-

ной деятельности при правовом режиме контртеррористической операции, 

введенном уполномоченным должностным лицом федерального органа испол-

нительной власти в области обеспечения безопасности. 

Сформулировав правовую норму в формате «установление особого по-

рядка осуществления частной охранной и детективной деятельности, преду-

смотренного Правительством Российской Федерации», законодатель предоста-

вит возможность руководителю контртеррористической операции распоря-

диться силами и средствами частных охранных организаций как дополнитель-

ным элементом обеспечения общественной безопасности. Безусловно, впо-

следствии необходима разработка собственно порядка осуществления лицен-

зируемой деятельности в такой обстановке, что могло бы найти отражение в 

подготовке соответствующего приложения к Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детек-

тивной (сыскной) и частной охранной деятельности». В прилагаемом порядке 

возможно предусмотреть организационно-правовые основы участия частных 

охранных организаций в обеспечении правопорядка при введении правового 

режима контртеррористической операции, цели и задачи, устанавливаемые ру-

ководителем контртеррористической операции и реализуемые частными ох-

ранными структурами, регламент их исполнения, организацию взаимодейст-

вия, в том числе использования средств организаций (технические средства 

снятия информации, системы видеонаблюдения, автотранспорт и т.д.), и взаи-

мообмена информацией, специальные условия исполнения частными охран-

ными организациями договорных обязательств на охраняемых объектах (в на-

селенных пунктах, участках местности), расположенных на территории дейст-

вия правового режима, обстоятельства передачи данных объектов под охрану 

силами правоохранительных органов. 

В таком варианте наиболее полно будут использованы все возможности 

обеспечения общественной безопасности, защиты прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц в условиях осуществления частными охран-

ными организациями лицензируемой деятельности в случае введения правово-

го режима контртеррористической операции. 
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Профессия полицейского в настоящее время является одной из самых 

сложных профессий в современной действительности, так как от ее субъекта 

требуется способность высокоэффективно решать профессиональные задачи в 

условиях, которые связаны с риском для жизни, ограниченным временем на 

принятие решения, высокой степенью ответственности как за свои действия, 

так и за действия подчиненных. Поэтому от каждого человека, избравшего для 

себя данную стезю, требуется высокий уровень профессионализма. Высокий 

темп интеллектуализации производительных сил приводит к мировой тенден-

ции роста доли исследовательской деятельности среди деятельности сотрудни-

ка полиции в целом.  

В настоящее время специалист должен уметь самостоятельно и быстро 

находить и применять новейшие данные науки, проводить новые исследова-

ния, использовать все современные источники информации, видеть, понимать, 

теоретически обосновывать и практически решать профессиональные задачи, а 

также уметь быстро прогнозировать ситуацию в любых экстремальных услови-

ях. Очевидно, что потребность общества в профессионалах с наиболее высо-

ким уровнем подготовки, владеющих технологией и методологией социально-

го прогнозирования и проектирования, будет постоянно расти.  

Научно-исследовательская работа курсантов и слушателей в образова-

тельных организациях МВД России является составной частью научно-

исследовательской деятельности и образовательного процесса в учебном заве-

дении, подготовки высококвалифицированных специалистов, способных твор-

чески применять новейшие достижения науки, осуществлять проектирование и 

прогнозирование в практической деятельности.  

Сегодня от современных образовательных организаций требуется уже не 

только введение исследовательских методов в образовательную среду, 

а целенаправленная работа по формированию и развитию умений прогнозиро-

вать ситуации, возникающие в их будущей практической деятельности. Поэто-

му в современной системе образования должны быть созданы условия для раз-

вития личности обучающегося, его индивидуальности и творческих способно-

стей, для формирования потребности учиться на протяжении всей жизни, при-

обретения опыта практической деятельности в различных сферах, для самооп-

ределения и самореализации [1].  

Прогнозирование – это метод научного исследования, ставящий своей 

целью предусмотреть возможные варианты тех процессов и явлений, которые 

выбраны в качестве предмета анализа [2]. 

Социальное прогнозирование (от лат. «общественный, связанный с об-

ществом, с общественными отношениями») – прогнозирование всего общест-

венного, связанного с обществом, с общественными отношениями, в центре 

чего находится человек [2]. 

Социальное прогнозирование – это выбор из всех вариантов развития 

наиболее приемлемого, оптимального, основываясь на ресурсах времени и со-

циальных сил, которые способны обеспечить их реализацию. Это работа с аль-

тернативными вариантами, масштабный анализ вероятности и многовариант-

ность возможных решений. 
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Прогноз должен быть направлен на создание условий, в которых могли 

бы быть реализованы не только общественные, но и личные ожидания людей. 

Для этого предстоит определить ориентиры как в каждой сфере жизни, так и в 

важнейших их компонентах, и особенно таких, которые характеризуют бла-

гополучие человека. Прогнозы обладают способностью к самореализации, но 

только в том случае, если смыкают в единую цепь потребности и интересы 

людей как на уровне общественной, производственной, так и их личной жиз-

ни. Опыт прогнозирования и реализации прогнозов показывает, что их цен-

ность связана также с неоднозначностью подходов к решению общественных 

проблем, с глубиной анализа степени вероятности наступления возможных 

изменений [2]. 

Научно-исследовательская деятельность (НИД) – деятельность, направ-

ленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 

функционирования и развития человека, общества, окружающей природной 

среды и их применение для достижения практических целей [3]. Данный вид 

деятельности основан, прежде всего, на научном исследовании, которое, со-

гласно устоявшемуся энциклопедическому определению, есть «процесс выра-

ботки новых знаний, один из видов познавательной деятельности» [4, с. 510].  

Научно-исследовательская работа курсантов и слушателей является од-

ним из важнейших средств формирования опыта прогнозирования социальных 

ситуаций будущих специалистов органов внутренних дел, способных творче-

ски применять в практической деятельности достижения научно-технического 

прогресса, а следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям 

развития экономики и общества. 

Одной из целей научно-исследовательской деятельности является фор-

мирование и усиление проектных  способностей обучающихся, развитие и со-

вершенствование форм привлечения молодежи к научной, конструкторской, 

технологической, творческой и внедренческой деятельности, обеспечиваю-

щих единство учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 

профессионально-технического уровня подготовки специалистов с высшим 

образованием. 

Рассмотрим основные правила, необходимые для соблюдения курсанта-

ми и слушателями вузов МВД России при осуществлении прогнозирования в 

своей научно-исследовательской деятельности: 

1. Комплексность при прогнозировании социальных изменений. Прогно-

зы должны строиться с учетом процессов, которые происходят в других сферах 

общественной жизни. Они должны затрагивать другие, смежные с ними про-

цессы. Иначе любые прогнозы заранее обречены на провал: социальные явле-

ния неразделимо включены в структуру любого жизненного процесса, и пото-

му они могут быть поняты, оценены и спроектированы только тогда, когда 

подвергаются изменению в неразрывной связи с экономическими, духовными 

и политическими процессами. Они прочно связаны с производственной и по-

вседневной жизнью человека.  
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2. Подбор правильных и точных средств и методов в зависимости от си-

туации. Исторический опыт нашей страны (эпоха застоя) свидетельствует, что 

политические расчеты того времени исходили из методик, не апробированных 

практикой, или просто из умозрительных наблюдений, из привычного желания 

добиться большего, чем это возможно. Поэтому прогнозирование вылилось в 

прожектерство. Все попытки осознать, понять мир лишь через собственный 

опыт, на уровне повседневной практики – бесперспективны.  

3. Для того чтобы заглянуть в будущее, необходимо также знать про-

шлое. Отсутствие объективного анализа прошлого влечет за собой и неверное 

толкование настоящего, и неспособность «заглянуть» в будущее, а тем более 

предвидеть его. Для начала необходимо собрать исходную информационную 

базу, на основе которой будет осуществляться социальное прогнозирование. 

Во времена эпохи застоя недостаток полной информационной базы проявился 

в том, что официальная статистика серьезно искажала реальное состояние со-

циальных процессов, нередко в угоду ложно понятым представлениям о пре-

стиже, приоритете, «достижениях» [2]. 

Используя обзор различных точек зрения и анализ имеющейся практики, 

можно сделать вывод, что научное обоснование общественного развития, тео-

рии и практики управления социальными процессами требует широкого разви-

тия исследований, которые обеспечивают более высокое качество социальных 

прогнозов. На первый план здесь выходит определение общеметодологических 

проблем и актуальных методических средств социальной прогностики. Поэто-

му в современных условиях молодым исследователям образовательных орга-

низаций МВД России необходимо: 

- провести основательный методологический анализ и оценку используе-

мых способов составления социальных прогнозов; 

- более четко установить возможности и границы каждого из этих способов; 

- обозначить пути создания новых, более эффективных методов прогно-

зирования; 

- найти правильные приемы экспериментальной проверки выбранных 

прогнозов, особенно долгосрочных, как и предварительной проверки вновь 

предлагаемых для их осуществления средств. 

Следует отметить, что прогнозирование является базой для четырех спе-

цифических форм реализации вариантов будущего. Это прежде всего: 

- социальное проектирование, при котором решается судьба новых или 

реконструируемых процессов и организаций; 

- социальное программирование, направленное на решение самых важ-

ных и значимых проблем; 

- социальное планирование, которое включает в себя весь комплекс со-

циальной жизни на всех уровнях общественной организации; 

- возможность апробации вариантов развития через социальные экспери-

менты, при которых отрабатывается вероятный путь внедрения нововведений. 

Прогнозирование – это социальная теория познания. Она находится в 

особом взаимодействии со многими теоретическими доктринами, концепция-

ми, системами, которые в большей или меньшей степени берут в качестве 
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главного объекта будущее, проводят на разных уровнях - теоретическом, пси-

холого-интуитивном, практическом - исследования проблем близкого и дале-

кого будущего, пытаются проникнуть в неизвестное. 

О социальном проектировании стали говорить относительно недавно. 

Ещё в 70-е годы в основном говорили о социальном планировании, програм-

мировании, нововведениях. Но образование целого ряда новых сложных задач 

в экономической и культурной сфере, градостроительстве, дизайне среди про-

чих типов социально-инженерной деятельности выделили социальное проек-

тирование. 

Основные составляющие проектной деятельности, его главные теорети-

ческие категории – это социальная система, субъект проектирования, объект, 

социальная технология (как совокупность актов), методы проектирования, ус-

ловия проектирования и др.  

Проектирование – один из видов опережающего воспроизведения дейст-

вительности, создание прообраза (прототипа) предполагаемого объекта, про-

цесса или явления используя специфические методы. Целью проектирования 

является такое преобразование объективной действительности, которое связа-

но с тем, чтобы придать ей желаемые свойства и черты. 

Объектами социального проектирования являются системы, процессы, 

организации социальных связей, взаимодействий, включенных в проектную 

деятельность, которые подвергаются воздействиям субъектов и явлений проек-

тирования. 

Субъекты социального проектирования – это разнообразные носители 

управленческой деятельности. Это могут быть как отдельные личности, так и 

организации, трудовые коллективы, социальные институты и т.п., перед кото-

рыми стоит цель организованного и целенаправленного преобразования соци-

альной действительности.  

Решение этих вопросов неразрывно связано с удовлетворением потреб-

ности общества, а также с осуществлением смелых и оригинальных замыслов. 

Подготовка социального проекта в деятельности полиции во многом 

предопределяет успешную реализацию функций органов внутренних дел, так 

как в процессе его реализации достигается поставленная цель, выполняется 

намеченная программа. На всех этапах подготовки социального проекта необ-

ходим такой научный фундамент решения поставленной задачи, на основе ко-

торого основывался бы план действий, комплексно сочетающий в себе как ре-

зультаты, полученные при анализе предыдущего развития, так и требования, 

которые выдвигаются новым этапом. 

Таким образом, социальный проект в научно-исследовательской дея-

тельности курсантов (слушателей) – это комплекс целей, средств и этапов реа-

лизации намеченной программы социальных изменений в сфере осуществле-

ния функций органов внутренних дел. 
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Ни для кого не новость, что занятие спортом благоприятно влияет на ор-

ганизм снаружи и изнутри. Учеными доказано, что люди, которые регулярно 

занимаются физическими нагрузками, редко болеют, так как их иммунитет на-

много крепче и способен самостоятельно бороться с вирусами, возбудителями 

разных болезней. Во время занятия спортом у человека вырабатываются эн-

дорфины, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную 

системы. Занятия спортом повышают общую выносливость, понижают уровень 

холестерина в крови. Помимо всего этого, спорт воспитывает чувство воли, 

упорство, желание победить и соревновательные качества. 

Кикбоксинг представляет собой мужественный и выносливый вид спор-

та, который в последнее время пользуется особой популярностью. Данный 

спорт сочетает в себе английский бокс и японское каратэ. В России он появил-

ся сравнительно недавно и пока не имеет устойчивой методики подготовки мо-

лодых спортсменов. Он развивает в спортсмене такие качества, как быстрота, 

сила, ловкость, выносливость и гибкость. Рациональное и правильное исполь-

зование данных качеств поможет кикбоксеру одержать победу над соперником. 

Перед тренером или преподавателем стоит главная задача – работа над скоро-

стно-силовыми качествами спортсменов. Сложность ее состоит в том, что 

нужно развивать не только быстроту выполнения тех или иных упражнений, но 

и поддерживать качество выполнения на протяжении длительного времени. В 

литературе принято разделять быстроту спортсмена на общую и специальную. 

Общая быстрота развивается при выполнении упражнений в разнообразных 

движениях, а специальная, наоборот, раскрывается в латентном времени реак-

ции, выполнении одного удара. Максимальной силы у спортсмена можно до-
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биться двумя способами: путем увеличения мышечной массы и за счет совер-

шенствования внутримышечной и межмышечной координации. Для развития 

внутримышечной координации специалисты предлагают использовать упраж-

нения, которые включают в работу большое количество групп мышц. Межмы-

шечная координация совершенствуется применением упражнений, которые 

носят соревновательный характер. 

Известно, что главным в развитии скоростно-силовых качеств является 

подборка индивидуальных методик для каждого спортсмена. Скоростно-

силовые качества – выполнение человеком предельных и околопредельных 

усилий в кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной ам-

плитуды движений. Для достижения хорошего результата кикбоксер должен 

обладать высоким уровнем развития данных качеств, которые позволят дина-

мично двигаться на ринге, наносить удары с предельной силой, выполнять за-

щитные действия и своевременно чередовать сокращение и расслабление 

мышц [2]. Стоит отметить, что чередование ударов и отталкиваний от опоры с 

максимальным толчком даст значительный результат и увеличит скоростно-

силовые качества юного спортсмена.  

Также ударный метод способствует развитию взрывной силы мышц рук. 

Для этого спортсмен должен выполнять упражнение с грузом, который следует 

отталкивать каждой рукой, а затем двумя вместе. При этом положение ног и 

рук должно соответствовать боевой стойке, подобной координационной струк-

туре удара. Для достижения результата упражнения нужно использовать в 

комплексе вместе с общеразвивающими, которые используются в кикбоксинге. 

Выполнение скоростно-силовых упражнений рекомендуется в неравномерном 

ритме. Отягощением для выполнения многих упражнений служит собственная 

масса спортсмена. Помимо скоростно-силовых упражнений, широкое приме-

нение получили ударные упражнения, которые в свою очередь минимизируют 

амортизационный путь и подготавливают к наиболее мощному напряжению в 

последующем. Реактивная способность нервно-мышечного аппарата, которая 

помогает мышцам сокращаться после механического растягивания, раскрыва-

ется в кикбоксинге за счет неожиданных перемещений. Существенным недос-

татком в выполнении регулярных упражнений является выработка привыканий 

у спортсмена к их осуществлению [2]. Используя каждое упражнение с одина-

ковой скоростью, организм кикбоксера настраивается на преодоление уже хо-

рошо известного силового напряжения, тем самым притупляя благоприятные 

условия, повышающие скоростно-силовой потенциал. Для достижения успеха 

в спорте спортсменам требуется выполнение разноплановых упражнений, дос-

тижение определенных задач, поставленных перед спортсменом. Вначале дос-

тигаются свои наилучшие результаты и держатся на определенном уровне, а в 

дальнейшем данный уровень следует повышать и ставить более высокую цель. 

Исходя из того, что кикбоксинг сочетает в себе множество силовых ка-

честв, спортсмен должен развивать каждую в отдельности, а в дальнейшем и в 

совокупности. Для достижения хорошего результата нужно использовать гим-

настические снаряды, общеразвивающие упражнения, сопротивление партнера 

и упражнения с отягощением [1]. 
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Помимо всех упражнений, благоприятно воздействует на развитие ско-

ростно-силовых качеств кикбоксера занятие гиревым спортом. Он представлен 

циклическим видом спорта, в основе которого используются подъемы гирь 

максимальное количество раз в течение установленного времени. Занятие ги-

ревым спортом популярно во многих странах мира. Данная популярность объ-

ясняется тем, что гири оказывают общеукрепляющее действие на организм.  

Известно, что регулярные упражнения с гирями повышают показатели 

спортсменов во многих видах спорта. Они укрепляют предплечья и сильный 

хват, что благоприятно воздействует на физические качества кикбоксера, кото-

рый для нанесения удара должен вложить в свой удар всю силу, не травмируя 

предплечье. Гиревой спорт способствует развитию всех групп мышц, а также 

способен оказать значительную нагрузку на организм человека при соверше-

нии одной комплексной тренировки [4]. Из всех видов спорта именно гиревой 

спорт способен разнопланово развивать физические качества спортсмена. Нема-

ловажное значение уделяется развитию скоростно-силовых качеств кикбоксеров 

средствами гиревого спорта при использовании комплексных упражнений с ги-

рями, таких как: махи, имитация ударов с гирями, статические упражнения с об-

легченным весом (гири весом 4 кг, 8 кг) для укрепления мышц и связок.  

Процесс воспитания скоростно-силовых качеств традиционно проходит 

три стадии: развитие, удержание и восстановление. Но если руководствоваться 

научными знаниями, то кикбоксер в своей спортивной деятельности проходит 

только одну стадию развития. Исследуя личность спортсменов, нужно уделять 

особое внимание технике выполнения, методике и интенсивности упражнений 

с учетом индивидуальности каждого.  

Для достижения высоких результатов в спорте, а именно в кикбоксинге, 

спортсмену следует постоянно совершенствовать свои скоростно-силовые ка-

чества, которые помогут ему развивать силу удара в течение всего боя. При со-

вершенствованииэтих качеств целесообразно использовать разнообразные уп-

ражнения: удары с отягощением, с сопротивлением (применение резиновых 

жгутов), во взаимодействии с партнером, причем выполнять их необходимо с 

варьированием быстроты выполнения ударов. Главная задача тренера состоит 

в разработке индивидуальных программ для спортсменов, которые будут соче-

тать все критерии, способствующие воспитанию скоростно-силовых качеств 

кикбоксеровсредствами гиревого спорта. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Горелов А.А., Горелов С.А., Григорович Л.А. Осознание через движе-

ние как детерминанта личностного саморазвития индивидуума // Теория и 

практика физической культуры. 2015. № 2. С. 50-53. 

2. Горелов А.А., Румба О.Г., Кулешова М.В. Решение проблемы дефицита 

двигательной активности студентов с помощью дополнительных физкультурных 

занятий. Наука и спорт: современные тенденции. 2013. Т. 1. № 1 (1). С. 39-47. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21069532
https://elibrary.ru/item.asp?id=21069532
https://elibrary.ru/item.asp?id=21069532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236689&selid=21069532


108 

3. Хальзов В.И., Золотенко В.А. Совершенствование профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов в образовательных организаци-

ях МВД России. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2014. 

4. Хомяков Г.К. Комплексное развитие силовых качеств как средство 

достижения пика спортивной формы в гиревом спорте // Вестник Иркутского 

государственного технического университета. 2013. № 5 (76). С. 299-309. 

 

BIBLIOGRAPHY 
 

1. Gorelov A.A., Gorelov S.A., Grigorovich L.A. Awareness through move-

ment as a determinant of personal self-development of the individual // Theory and 

practice of physical culture. 2015. № 2. P. 50-53. 

2. Gorelov A.A., Rumba O.G., Kuleshova M.V. The solution of the problem 

of the lack of motor activity of students with the help of additional physical training. 

Science and sport: modern trends. 2013. Vol. 1. № 1 (1). Pp. 39-47. 

3. Khalzov V.I., Zolotenko V.A. Perfection of the professionally applied phys-

ical training of cadets in the educational organizations of the MIA of Russia. – SPb.: 

St. Petersburg University of the MIA of Russia, 2014. 

4. Khomyakov G.K. Complex development of power qualities as a means of 

achieving the peak of the sports form in kettlebell lifting // Vestnik of the Irkutsk 

State Technical University. 2013. № 5 (76). Pp. 299-309. 

 

 

 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ  
КИКБОКСИНГА 

 

УДК 796.8 

Дорохин А.Ю., 
аспирант 

Беляев И.С., 
аспирант 

(НИУ «БелГУ»); 

Коник А.А., 
кандидат педагогических наук; 

Клименко С.С. 
 (Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина) 
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ставляющие повышения активности студенческой молодежи. Сделан акцент на 
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Одной из актуальных проблем студенческого общества является созда-

ние условий для формирования человека, гармонично сочетающего в себе ду-

ховное богатство, моральную чистоту, умственное развитие и физическое со-

вершенство. 

Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно 

связанное с общей культурой человека, общественно-политическим строем, 

состоянием здравоохранения, родом деятельности, воспитанием людей. 

В современном мире происходят значительные социальные, технические 

и биологические преобразования. Внедрение новых, постоянно совершенст-

вующихся технологий в повседневный быт вносит в образ жизни человека, не 

только положительные явления, но и ряд отрицательных факторов. Наиболее 

часто встречаемыми из них являются гиподинамия и гипокинезия, нервные и 

физические перегрузки, стрессы профессионального и бытового характера, что, 

как правило, приводит к нарушению обмена веществ в организме, предраспо-

ложенности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, дыхательной сис-

темы, избыточной массе тела и др. Влияние перечисленных неблагоприятных 

факторов на состояние здоровья молодого организма настолько велико и объ-

емно, что защитные функции организма не всегда могут с ними справиться.  

Как показывает опыт многих людей по всему миру, столкнувшихся с по-

добного рода неблагоприятными факторами, самым лучшим противодействием 

им являются регулярные занятия физическими упражнениями, которые помогают 

восстановлению и укреплению здоровья, скорейшей адаптации организма к усло-

виям внешней среды и сложившейся жизненной ситуации. 

Занятия физическими упражнениями имеют не только положительное 

влияние на состояние здоровья занимающегося, но огромное воспитательное 

значение – способствуют повышению дисциплинированности, увеличивают 
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чувство ответственности, развивают целеустремленность и др. Это в равной 

степени касается всех занимающихся, независимо от их возраста, физической 

подготовленности и социального положения. 

Рассмотрим физическую культуру и спорт (на примере кикбоксинга) как 

одно из средств адаптации студенческой молодежи. 

Физическая культура и спорт способствуют повышению социальной ак-

тивности личности. Студенческий возраст имеет особо важное значение, как 

период наиболее активного овладения полным комплексом социальных функ-

ций взрослого человека (гражданские, общественно-политические, профессио-

нально-трудовые и др.). 

Занятия физической культурой и спортом являются средством не только 

физического совершенствования и оздоровления, но и имеют воспитательный 

эффект, способствуют творческой активности занимающихся, а это, в свою 

очередь, влияет на развитие здоровой социальной структуры общества [4]. Так, 

от физической подготовленности, состояния здоровья и уровня работоспособ-

ности будущих специалистов зависит выполнение ими своих социально-

профессиональных функций. 

Постоянное увеличение объема информации, изменение учебных про-

грамм, тем более все это в условиях масштабной компьютеризации, делают 

учебный процесс студентов все более напряженным и менее подвижным. Та-

кие условия ежедневного труда зачастую приводят к различным видам заболе-

ваний, связанных с недостатком физической активности. Все вышеперечис-

ленные факторы очень отрицательно влияют не только на учебу, но и на пси-

хофизическое состояние студентов [2]. 

Недостаток движений является основной причиной детренированности ор-

ганизма. Малоподвижный образ жизни – одна из главных причин развития забо-

леваний позвоночного столба и, как следствие, внутренних органов. Это способ-

ствует ухудшению кровообращения во всем организме человека, что приводит к 

снижению умственной и общей работоспособности, происходят отрицательные 

изменения в центральной нервной системе, снижаются функции внимания, мыш-

ления, памяти, ослабляется эмоциональная устойчивость [3]. 

В современном обществе занятия физическими упражнениями и спортом 

пользуются большой популярностью. Хочется отметить, что массовый интерес 

людей вызывают не только игровые виды спорта, но и различные виды едино-

борств. Во всем мире увеличивается популярность смешанных единоборств. 

Телетрансляции  поединков именитых мастеров своего дела бьют рекорд за ре-

кордом по количеству просмотров.  

Таким образом, происходит популяризация конкретного вида спорта. И, 

как следствие, вчерашние зрители хотят себя попробовать в роли участников 

поединков. В рамках данного исследования был проведен опрос студентов 1-3 

курсов на тему их отношения к единоборствам. Более 100 респондентов зани-

мались единоборствами в различных секциях, из них около 12% опрошенных 

принимали участие в соревнованиях. Более 60% студентов увлекаются про-

смотрами видеороликов поединков и хотели бы попробовать себя в подобных 
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видах спорта; менее 30% всех опрошенных (из них около 70% девушки) не ув-

лекаются единоборствами во всех их проявлениях.  

Но отметим, что в рамках данного опроса также выявилось, что положи-

тельно относятся к занятиям физической культурой и спортом абсолютное 

большинство принявших участие в данном исследовании (более 80%). Основ-

ными причинами безразличного либо отрицательного отношения к занятию 

физическими упражнениями, по мнению опрошенных, являются недостаток 

времени и отсутствие необходимости в них.  

Таким образом, абсолютное большинство людей считают, что начинать 

заниматься единоборствами необходимо с детства, а люди, пришедшие в зал в 

возрасте старше 16 лет, не достигнут никаких результатов, кроме травм и уши-

бов. На наш взгляд, это мнение весьма ошибочно. Начинать занятия единобор-

ствами  можно в любом возрасте и с совершенно различным уровнем физиче-

ской подготовленности. Абсолютно все виды единоборств способствуют раз-

витию всех физических качеств. Ведь быстрота необходима для скорейшего 

передвижения, сокращения и разрыва дистанции, ловкость – для ведения по-

единка в постоянно изменяющихся условиях, сила является одним из основных 

физических качеств для эффективного ведения поединка, без выносливости 

невозможно противостоять сопернику на протяжении всего боя, а гибкость 

влияет на амплитуду двигательных действий.  

В единоборствах все физические качества очень сильно сочетаются друг 

с другом [4]. Так, например, выносливость сочетается не только с быстротой, 

но и с силой. А без ловкости невозможна быстрота передвижения в ограничен-

ных пространствах и при постоянно изменяющихся обстоятельствах боя либо 

схватки. Правда, в различных единоборствах преобладание одних физических 

качеств над другими различно. Ведь сумоистам нет необходимости совершен-

ствовать выносливость, если средняя продолжительность схватки не превыша-

ет 10 секунд. А если рассмотреть ударные виды единоборств (бокс, кикбок-

синг, кудо, самбо и др.), где интенсивность ведения боя очень высокая, то здесь 

выносливость является одним из ключевых качеств. Таким образом, можно 

смело говорить о комплексном развитии всех основных физических качеств 

при регулярных занятиях единоборствами. 

Одним из самых динамично развивающихся единоборств на сегодняш-

ний день является кикбоксинг. Данный вид спорта стремительно набирает по-

пулярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Основным преимуще-

ством занятий кикбоксингом, по мнению авторского коллектива, является ва-

риативность разделов данного вида спорта. Так, для желающих заниматься бо-

лее жесткими видами кикбоксинга подойдут фулл-контакт, фулл-контакт с ло-

укиком, К-1. В этих разделах допускается наносить удары руками и ногами с 

максимальной силой. Наряду с данными разделами существуют и другие, в ко-

торых основными физическими качествами являются быстрота и ловкость. К 

ним относятся лайт-контакт, кик-лайт и семи-контакт (пойнфайтинг), где запре-

щено наносить сильные и акцентированные удары. В данных разделах рекомен-

дуем заниматься детям и девушкам, т.к. он менее жесток и травмоопасен. Соль-

ные композиции – бесконтактный раздел кикбоксинга, где спортсмены высту-
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пают под музыкальное сопровождение, что требует очень хорошей физической 

подготовленности и хорошего развития координационных способностей.  

В заключение хотелось бы отметить необходимость регулярных занятий 

физической культурой и спортом студенческой молодежью. Единоборства – 

одно из эффективных средств улучшения уровня здоровья, снятия психологи-

ческого напряжения, борьбы с лишним весом и прочими актуальными пробле-

мами современности. Кикбоксинг является очень доступным и развитым видом 

единоборств и занятия именно этим видом спорта позволяют студенческой мо-

лодежи быстрее адаптироваться к будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения техно-

логии морального выбора как способа коррекции виктимного поведения. 

Предложено использование нравственной устойчивости личности как регуля-

тора собственного поведения.  
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Abstract: the article discusses the possibilities of application of technology of 

moral choice, as a way of correction victim behavior. The proposed use of moral sta-

bility of personality, as a regulator of private behavior. 

Key words: educational technology, act, behavioral therapy, moral stability, 

deviant behavior, technology is a moral choice. 

 

 

Широкое применение педагогических технологий в образовательном 

процессе позволяет распространять их развивающие возможности на различ-

ные типы отклоняющегося поведения, одним из которых является виктимное 

поведение.  

Говоря об отклоняющемся поведении, стоит начать с того, что откло-

няющееся поведение – это социальное отклонение. В нашем случае социальное 

отклонение означает такое поведение лица, которое не согласуется с приняты-

ми и устоявшимися в обществе или социальной группе нормами. Эти нормы 

могут быть закреплены как в обычаях и традициях определенной социальной 

группы (общества), так и в законах. Такие социальные нормы регулируют все 

сферы общественной жизнедеятельности людей. Иными словами, социальные 

нормы можно назвать нормами культуры, действующими в определенной со-

циальной группе. Следовательно, отклонение от норм культуры это и есть от-
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клоняющееся поведение. Проявления поступков человека говорит о его отно-

шении к обществу, к конкретным людям, к окружающим его предметам. Сово-

купность единичных поступков человека представляет собой поведение этого 

человека в определенных условиях.  

В то же время Т.В. Варчук отмечает, что одной из центральных форм от-

клоняющегося поведения является виктимное поведение [1, с. 65]. Виктимное 

поведение в криминологии означает легкомысленное, вызывающее, безнравст-

венное или противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом 

для совершения преступления [2, с. 86]. 

Таким образом, сущность виктимного поведения как формы отклоняю-

щегося поведения заключается в социальной девиации. Виктимному поведе-

нию свойственно отсутствие четкого нормативно-правового регулирования, 

морально-нравственной оценки, а также коммуникативных умений и культуры. 

На формирование виктимности личности могут оказать влияние такие соци-

альные факторы, как положение человека в обществе, уровень социального 

развития общества и многое другое. Среди детерминантов виктимного поведе-

ния выделяют антиобщественный образ жизни, социальное неравенство, пьян-

ство, наркоманию, безнравственность, распущенность и т.д. 

Поведение человека в обществе многообразно и может быть обусловлено 

его врожденными инстинктами, воспитанием, а также быть преднамеренным, 

то есть умышленным, и непреднамеренным, неосознанным. Независимо от то-

го, какое это поведение – осознанное или неосознанное, оно, так или иначе, 

подвергается общественной моральной оценке. В процессе своей жизнедея-

тельности человек достаточно часто оказывается перед моральным выбором: 

совершать или не совершать, вмешиваться или остаться в стороне. Как он по-

ступит, зависит от уровня его сознания и социального развития. Выбор лично-

стью поступка ориентирован на достижение определенного результата, кото-

рый и определяет направленность поступка. Таким образом, личность самовы-

ражается в поступке, а поступок выражает саму личность [3, с. 23]. 

Для создания условий становления «здоровой» личности необходимо оп-

ределить ее параметры, критерии, которым должен соответствовать человек. 

Человек должен быть адаптированным еще с детства к изменяющимся услови-

ям внешней среды, обучаясь, должен уметь актуализировать заложенные в себе 

потенциальные возможности и реализовывать их в будущем, чтобы не допус-

тить проявления своего отклоняющегося поведения, поведения, не соответст-

вующего требованиям, действующим в обществе. 

На эти вопросы, а также на вопросы, как воспитать, как научить, как раз-

вивать, как получить здоровый продукт, отвечает технология.  

Педагогическая технология – это исследования с целью выявить принци-

пы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса путем ана-

лиза факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конст-

руирования и применения приемов и материалов, а также посредством оценки 

применяемых методов. Педагогическая технология – это набор операций по 

конструированию, формированию и контролю знаний, умений, навыков и от-

ношений в соответствии с поставленными целями [4, с. 151]. Б.Т. Лихачев счи-
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тает, что «… педагогические технологии – совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компановку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств: она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса»    

[5, с. 50]. В.М. Монахов пишет, что теорию педагогической технологии состав-

ляют научные знания и умения, использование которых позволяет реализовать 

конкретный замысел человека. Технологические знания, определяющие суть 

технологии, делают реальным их применение на практике с целью изменения, 

совершенствования образовательного процесса [6, с. 22].  

Обобщая, можно сказать, что педагогическая технология – это непре-

рывный процесс, который охватывает людей, их идеи, средства, способы орга-

низации деятельности по анализу проблем и планированию, обеспечению, 

осуществлению и руководству решением этих проблем. Это набор процедур и 

действий, которые гарантируют планируемый результат. Технология – это 

процесс, который находится между поставленной целью и результатом дости-

жения этой цели, и все, что может включать в себя этот процесс, то есть мето-

ды, средства и способы.  

В данной статье речь идет о педагогической технологии коррекции тако-

го поведения. Одной из технологий коррекции виктимного поведения следует 

считать технологию морального выбора в проблемно-конфликтных ситуациях. 

Одна из тенденций развития социально здорового общества заключается 

в том, чтобы нормы поведения стали внутренней потребностью человека, его 

привычкой и выполнялись без внешнего и внутреннего принуждения.   

Однако в этом случае могут возникнуть и другие проблемы, ведь чело-

век, живя в определенной социальной среде, привыкает к своему постоянному 

окружению, привыкает оперировать словами и понятиями той социальной 

группы, где он живет, работает или учится, однако не в полной мере осмысли-

вает их содержание. Иными словами, такой человек запрограммирован думать 

как все и совершать поступки подобные тем, которые совершают другие члены 

группы. В этом случае, затруднительно спрогнозировать, каким будет поведе-

ние этого человека, когда он окажется в непривычной для себя социальной 

группе. По общему правилу, поведение, которое соответствует нормам права, 

считается правомерным, а противоречащее им – как правонарушение. Однако, 

например, поступок человека, соответствующий нормам права, может не соот-

ветствовать нормам морали и нравственности, действующим в конкретном 

обществе. Поэтому односторонний подход в данном случае не позволяет верно 

оценить данный поступок, оценить его последствия и реакцию на него общест-

ва и государства.     

Каждый поступок человека в обществе имеет свою оценку со стороны ок-

ружающих, она может быть выражена в виде похвалы или порицания, согласия 

или критики, проявления симпатий или неприязни, то есть посредством различ-

ных внешних действий или эмоций. В отличие от требований, выраженных в 

виде норм, которые предписывают, как должен поступать человек в той или 

иной ситуации, оценка сопоставляет эти требования с теми конкретными явле-
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ниями и событиями, которые уже имеют место в действительности, устанавли-

вая их соответствие или несоответствие существующим нормам поведения. 

Негативное отступление от норм и образцов поведения влечет за собой 

применение к нарушителю различных видов санкций как со стороны самого 

общества, органов власти так и государства в целом. В связи с чем, если в по-

ведении проявляются признаки, не свойственные признакам поведения, уста-

новленным обществом социальным нормам и стандартам наряду с применени-

ем санкций, возникает необходимость коррекции такого поведения.  

Целью регуляции поведения человека является не контроль и коррекция 

самого поведения в прямом смысле слова, а воздействие на сознание человека 

с целью недопущения проступков, выражающихся в отклоняющемся поведении. 

Например, элементами виктимного поведения человека в данном случае могут 

являться мотивация, принятие решения и собственно сам поведенческий акт – по-

ступок. Поступок – это внешнее выражение индивидуального «Я» человека. По-

средством поступка он реализует право выбора способа поведения. Так, 

М.В. Волкова отождествляет понятия «поступок»  и «моральный выбор» и выде-

ляет его категории: «Моральный выбор – это деятельностно-поведенческий акт; 

моральный выбор предполагает автономность субъекта; основывается на приори-

тете ценностей личности; результатом выбора является самоопределение лично-

сти; моральный выбор саморегулируется иерархией ценностей и регулируется 

моральными нормами. Моральный выбор, поступок человека в конкретной жиз-

ненной ситуации обусловлен потребностями человека, его совершившего, его 

ценностными ориентациями, нормами, целями и средствами их достижения, а 

также принятием решения, действием и получением результата» [7, с. 29]. 

Исходя из этого, напрашивается вывод о том, что коррекции должны 

быть подвергнуты те категории, которыми обусловлены проступки человека. 

Таким образом, необходимость коррекции поведения человека обуслов-

лена несовпадением результатов с заданными целями. Способы и методы кор-

рекции в данном случае напрямую зависят от степени расхождения намечен-

ных целей и достигнутых результатов. Предполагается, что способы и методы 

коррекции поведения человека должны стать его внутренними нравственными 

принципами и социально одобряемыми установками.  

Как пишет М.В. Волкова, «моральный выбор служит средством преодо-

ления возникающих противоречий, в то же время моральный выбор является 

средством воспитания нравственно устойчивой личности и свидетельством ус-

тойчивости нравственной личности» [7, с. 38]. 

Также стоит отметить, что качественной характеристикой личности, по-

зволяющей самостоятельно определить ей свою позицию относительно той ли-

бо иной сложившейся ситуации, субъекта, события, является нравственная ус-

тойчивость личности. Нравственная устойчивость личности – это способность 

человека реализовывать в своем поведении усвоенные нравственные ценности, 

обладать определенным иммунитетом к воздействиям, противоречащим его 

личностным установкам, взглядам и убеждениям [8, с. 255]. Именно нравст-

венная устойчивость личности позволит в дальнейшем определиться с выбо-

ром своего поведения.  
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Как мы говорили ранее, человек должен быть адаптирован к изменяю-

щимся условиям окружающей среды и общества, а социально ориентирован-

ной личности присуща нравственная устойчивость, что в конечном итоге явля-

ется условиями становления «здоровой личности».  

На сегодняшний день современное общество отличается неопределенно-

стью, нормативная нравственность размытостью, что актуализирует социаль-

ную потребность в нравственно устойчивой личности. В социальных ориента-

циях человек выражает свое видение мира и отношение к нему. У человека 

формируется установка в зависимости от позитивного или негативного отно-

шения к миру, событиям, объектам, явлениям и другим людям.  

В системе морали и нравственных отношений личность отражается в ка-

честве носителя моральных норм и правил поведения. Нравственная устойчи-

вость личности отражается в поступках и заданных моральными нормами 

формах поведения. Формирование нравственной устойчивости осуществляется 

через носителя механизма нравственного поведения – личность. Поэтому про-

стым средством воспитания нравственной устойчивости является включение 

их в модели проблемных поведенческих ситуаций, в которых выбор осуществ-

ляется под непосредственным воспитывающим воздействием нравственных 

ценностей и моральных норм.  

Таким образом, человек, обладающий нравственной устойчивостью, не-

сет ответственность за свои поступки, а также поведение и его результаты. 

Присущая человеку нравственная устойчивость является средством преодоле-

ния принятия необдуманных (спонтанных) решений, а также является регуля-

тором его собственного поведения. Кроме того, нравственная устойчивость да-

ет возможность человеку предвидеть наступление последствий своего поведе-

ния в обществе; «нравственная устойчивость – это системообразующее осно-

вание, которое задает личности качественную определенность, направляет ак-

тивность, ограниченную моральными нормами и ответственностью за резуль-

тат, динамично реализуется в деятельностно-поведенческих формах и обеспе-

чивает личности содержательную целостность и структурное единство, обла-

дает развивающей, регулирующей и корректирующей функциями, реализуется 

в преодолении моральной неустойчивости, установке на моральный выбор и 

структурируется в поступке, обеспечивая стабильность и динамизм индивиду-

ального развития» [7, с. 48]. 

В заключение, мы можем сделать вывод о том, технология морального 

выбора имеет свою концепцию и обоснование, а ее применение предполагает 

преодоление виктимного поведения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме выполнения практикума в сис-

теме профессиональной подготовки сотрудников подразделений по обеспече-

нию безопасности на транспорте. Представляется целесообразным обратиться 

к анализу организационных и технологических аспектов выполнения практи-

кума. Эмпирическую базу исследования составила система работы с практику-

мами в Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Пути-

лина. В статье сформулированы рекомендации и предложения по оптимизации 

выполнения практикума в образовательных организациях МВД России.  

Ключевые слова: оптимизация, образовательная программа, учебный 

план, письменная работа, практикум, сотрудник, профессиональная подготов-

ка, обеспечение безопасности на транспорте. 
 
 

IMPLEMENTATION OF THE WORKSHOP IN THE SYSTEM  
OF TRAINING OF EMPLOYEES OF DEPARTMENTS  
FOR TRANSPORT SECURITY: WAYS TO OPTIMIZE 

 

Litvinova N.V.,  
postgraduate  

(Saint-Petersburg University of MIA of Russia) 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of implementation of the work-

shop in the system of professional training of employees of departments of transport 

security. It would be useful to analyse the organizational and technological  work-

shop. The empirical base of the research was the system of working with workshop 

at Belgorod Law Institute of the MIA of Russia named after I.D. Putilin. The article 

formulates recommendations and suggestions on optimization of the practical work 

in educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
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Рассмотрим содержания письменных работ в структуре учебного плана 

на примере Практикума (письменной работы) как одной из трудозатратных и 

неоднозначных письменных работ.  

Первоначально был проведен анализ Практикумов, который  потребовал 

не только изучения их структуры и содержания, но и обращения к нормативно-

правовой базе, регулирующей образовательный процесс в Белгородском юри-

дическом институте МВД России имени И.Д. Путилина. А именно: приказ Ми-

нобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (далее – новый Порядок); приказ 

Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина от 7 апреля 2017 г. № 167 «Об ут-

верждении Положения об организации учебного процесса в Белгородском 

юридическом институте МВД России имени И.Д. Путилина» (далее – Положе-

ние об организации учебного процесса); приказ Бел ЮИ МВД России имени 

И.Д. Путилина от 21 августа 2015 г. № 474 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации выполнения практикумов в Бел ЮИ МВД России имени 

И.Д. Путилина» (далее – Положение об организации выполнении практику-

мов); приказ Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина от 9 июня 2016 г. 

№ 262 Об утверждении Положения по нормированию труда профессорско-

преподавательского состава Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина (далее – 

Положение по нормированию труда ППС) [6, 7, 8, 9].  

В процессе анализа предоставленных кафедрами института Практикумов 

на предмет целесообразности их содержания в учебных планах в разделе 

«Письменные работы», по реализуемым образовательным программам специа-

литета, возник ряд вопросов: 

1. Сколько времени самостоятельной работы отводится разработчиком 

и реально затрачивается обучающимся на выполнение Практикума и изучение 

учебной дисциплины?  

2. Насколько обоснованно наличие Практикума в разделе «Письменные 

работы»? 

3. Возможно ли достичь выпускнику результата освоения программы 

специалитета, если в учебных планах будет сокращено количество Практику-

мов как письменных работ или же их не будет вовсе? 

И наконец, что такое практикум в высшем образовании? 

Для того чтобы получить ответы на поставленные вопросы, необходимо 

сделать краткий обзор некоторых основных положений перечисленных норма-

тивно-правовых актов (НПА), разъяснить основные понятия, необходимые для 

организации образовательной деятельности по программам высшего образования. 

Трудоемкость образовательной программы характеризует объем образо-

вательной программы и ее части. Объем части образовательной программы 

должен составлять целое число зачетных единиц. Установленная организацией 

величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. В на-

шей образовательной организации зачетная единица равна 36 часам. 
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Зачетные единицы не заменяют и не отменяют часов. Обе единицы тру-

доемкости тесно связаны друг с другом, используются совместно, но их функ-

ции в процессе стандартизации и проектирования образовательного процесса 

существенно различаются. Зачетные единицы характеризуют трудоемкость ос-

воения обучающимся образовательной программы и отдельных дисциплин в 

целом, с учетом всех составляющих, в том числе контактной и самостоятель-

ной работы, различного вида практик, промежуточных и итоговой аттестаций и 

др. Трудоемкость каждой из этих составляющих обязательно должна иметь ча-

совое измерение. 

Рассмотрим наполняемость зачетной единицы. 

Образовательная деятельность по образовательной программе высшего 

образования проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся; 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых организацией. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также про-

водиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой 

организации и содержится в учебном плане. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация 

и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме кон-

тактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 

форме контактной работы и иных формах, определяемых организацией. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (семинары, практи-

ческие занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), групповые консультации, индивидуальную работу обучающих-

ся с педагогическими работниками, в том числе индивидуальные консультации; 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реали-

зации образовательных программ на иных условиях, определяемую организаци-

ей самостоятельно. 

На выполнение Практикума курсанту (слушателю) в учебном плане от-

ведены часы самостоятельной работы. Таким образом, прежде чем внести 

письменную работу в учебный план (рабочую программу учебной дисципли-

ны) нужно определить необходимость ее реализации для достижения образова-

тельного результата, и временные затраты на ее выполнение обучающимся. 

Представленные Практикумы по различным дисциплинам учебного пла-

на поразили своей объемностью и разнообразием, от 16 до 97 страниц только 

заданий (формат А-4). Самый объемный практикум (97 страниц) представлен в 

виде задач с рекомендуемой литературой, где организационно-методический 

раздел описывает его как практические занятия, не имеет никаких составляю-

щих Практикума как письменной работы, не дает рекомендаций по его выпол-
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нению. В основном Практикумы представлены как трудоемкие работы, тре-

бующие немалых временных затрат как на его выполнение обучающимся, так 

и на его проверку преподавателем. Некоторые из них напоминают школьные 

рабочие тетради с переписыванием изученного материала в аудитории, от ко-

торых в большинстве школ уже отказались. 

Практикумы содержатся в теоретических дисциплинах, дисциплинах ва-

риативной части, в элективных дисциплинах объемом 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), которые вообще могут быть не выбраны обучающимся для изучения.  

В Положении об организации выполнения практикумов под Практику-

мом понимается форма организации самостоятельной работы обучающихся, 

включающая совокупность различных видов практических заданий, с элемен-

тами тренинга по конкретной учебной дисциплине (циклу учебных дисциплин), 

в том числе: тестовых заданий, задач, упражнений, в результате выполнения 

которых у обучающихся формируются умения и навыки применения теорети-

ческих знаний при решении профессиональных задач, выполнении функциональ-

ных обязанностей (компетенций) сотрудника ОВД.  

Само определение представляется каким-то обобщенно-размытым, где 

выполнение функциональных обязанностей сотрудника ОВД трактуется как 

«выполнение компетенций».  

Сложно представить, как курсант будет самостоятельно выполнять 

практические задания с элементами тренинга, если учесть что тренинг в обра-

зовательном процессе применяется как метод активного обучения, а элементы 

тренинга имеют свое применение на групповых занятиях. Во время тренинга 

создается неформальное, непринужденное общение, которое открывает перед 

группой обучающихся множество вариантов развития и решения проблемы, 

ради которой они собрались.  

При выполнении такого рода письменных работ, в случае недопонимания 

или нехватки времени, выход у обучающегося – переписать у товарищей или 

из других источников.  

В словаре, написанном академиком Российской академии образования 

А.М. Новиковым, содержится около 300 статей, раскрывающих содержание 

основных понятий, необходимых для профессиональной деятельности педаго-

гов: учителей, преподавателей, воспитателей и т.д. Там же А.М. Новиков дает 

определение тренинга с точки зрения разных парадигм. 

Тренинг – метод обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков, в том числе социальных. Тренинг может рассматриваться с точки 

зрения разных парадигм:  

- тренинг как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи 

положительного подкрепления формируются нужные стереотипы поведения; 

- тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирова-

ние и отработка умений и навыков; 

- тренинг как форма активного обучения, целью которого является пере-

дача знаний, развитие некоторых умений и навыков;  

- тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных проблем. 
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Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, деле-

ние можно проводить по различным основаниям. В частности, выделяются три 

основных типа тренингов по критерию направленности воздействия и изменений 

– навыковый, психотерапевтический и социально-психологический тренинг [3].  

В методике обучения тренинг можно рассматривать как запланирован-

ный процесс модификации знания, навыков и умений обучающегося, метод ак-

тивного обучения, целью которого является развитие социальных установок, 

умений и навыков. Во время тренинга создается неформальное, непринужден-

ное общение, которое открывает перед группой обучающихся множество ва-

риантов развития и решения проблемы, ради которой они собрались. Как пра-

вило, технология тренинга делает процесс обучения интересным, не обреме-

нительным [4]. 

Не указаны временные затраты на выполнение Практикума. Не сущест-

вует механизма оценивания Практикума, а именно по каким критериям оцени-

вается работа курсанта, как формируются компетенции, о которых говорится в 

определении.  

Далее в Положении об организации выполнения Практикумов сказано, 

что за ходом и выполнением Практикума осуществляется текущий контроль на 

протяжении всего периода работы над ним. По результатам проверки Практи-

кума выставляется оценка «зачтено», «не зачтено», оформляется экзаменаци-

онная (зачетная) ведомость, где указываются временные затраты на защиту 

Практикума (как правило 2 часа), оценка вносится в учебную карточку обу-

чающегося и относится это к так называемому «итоговому контролю», кото-

рый осуществляется в конце семестра. Затем следует промежуточная аттеста-

ция обучающихся по этой же дисциплине.  

Таким образом, в процессе освоения учебной дисциплины, которая со-

держит по учебному плану Практикум, в рамках одного семестра производится 

три вида контроля (текущий контроль, так называемый «итоговый контроль» и 

промежуточная аттестация), что противоречит новому Порядку и Положению 

об организации учебного процесса.  

В соответствии с новым Порядком организация обеспечивает при реали-

зации дисциплин два вида контроля: текущий контроль успеваемости и про-

межуточную аттестацию обучающихся. НПА не предусматривают такой 

вид контроля, как «итоговый контроль». 

Выполнение Практикума, наряду с рефератом (п. 79 Положение об орга-

низации учебного процесса), относится к текущему контролю, а результаты 

текущего контроля успеваемости отражаются преподавателями в журнале уче-

та занятий, успеваемости, посещаемости обучающихся и в АИС «Электронный 

журнал» (п. 83 Положения об организации учебного процесса).  

Пункт 85 Положения об организации учебного процесса в институте го-

ворит о том, что промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, эк-

заменов, защиты курсовых работ, отчетов о прохождении практик с целью 

определения результата обучения за полный курс или часть (раздел) учебной 

дисциплины. Результаты промежуточной аттестации отражаются в экзамена-

ционных (зачетных) ведомостях. 
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Новый Порядок (п. 31) конкретно указывает, что практикум определя-

ется как тип семинарского занятия, стоит наряду с семинарами, практиче-

скими занятиями, лабораторными работами, коллоквиумами и иными анало-

гичными занятиями, включается в контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям).  

В основных толковых словарях русского языка известные лингвисты, 

лексикографы определяют значение слова «практикум»: 

по Т.Ф. Ефремовой, практикум – вид практических занятий по какому-

либо учебному предмету (обычно в высшем учебном заведении); 

по С.И. Ожегову, практикум – практические занятия по какому-нибудь 

учебному предмету; 

по Д.Н. Ушакову, практикум – особый вид учебных занятий, имеющих 

целью практическое усвоение основных положений какого-нибудь предмета, 

практическое занятие по какому-нибудь учебному курсу, преимущественно в 

высшем учебном заведении. 

Таким образом, практикум (НПА и др.) определяется как вид учебного 

занятия, как методическая разработка (пособие) в помощь обучающимся. 

Следует заключить, что Практикум не может пониматься как форма са-

мостоятельной работы, а его выполнение целесообразно реализовывать при 

проведении учебных занятий (п. 34 нового Порядка). Гораздо продуктивней 

включить практикум в образовательный процесс как вид учебного занятия, на-

пример, в виде деловой игры, или иных инновационных кейсов, с участием 

преподавателя как координатора и помощника, что будет способствовать фор-

мированию необходимых знаний, умений и навыков (ЗУНов), компетенций. В 

процессе практикума как учебного занятия, обучающийся сможет «показать 

себя», преподаватель в свою очередь оценить, не только усвоение материала 

дисциплины на конкретном этапе, но и умение ориентироваться в предложен-

ной ситуации, принимать решения и брать на себя ответственность. На таком 

занятии преподаватель сможет увидеть и оценить хотя бы частично ключевые 

(общекультурные) компетенции каждого, оценивание и формирование которых 

и на сегодняшний день сложно и неоднозначно.  

Учебные планы по всем реализуемым в институте специальностям (на-

бор 2017 года) содержат следующее количество письменных работ: 

 

 

специальность
2
 

Письменные работы общее ко-

личество 

письменных 

работ  

курсовая контрольная рефер 

 

ат 

практикум 

40.05.01 

Правовое обеспече-

ние национальной 

безопасности 

6 19 14 23 62 

                                           
2
 Перечень специальностей высшего образования – специалитета, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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40.05.01 

Правовое обеспече-

ние национальной 

безопасности 

 (иностранные спе-

циалисты) 

6 19 12 23 60 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность (адми-

нистративная дея-

тельность (АД)) 

7 17 12 21 57 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность (опе-

ративно-розыскная 

деятельность (ОРД)) 

7 17 12 24 60 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность (адми-

нистративная дея-

тельность  

(АД -Транспорт)) 

7 15 14 22 58 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность (опе-

ративно-розыскная 

деятельность  

(ОРД - Транспорт)) 

7 15 14 24 60 

 

Приведенные данные наглядно показывают, что в среднем в учебном году 

обучающийся должен выполнить более 10 письменных работ. Содержание такого 

количества в учебном плане требует обоснования, так как необходимо помнить 

что «зачетная единица», как и «академический час», является единицей измере-

ния трудоемкости учебной работы, но значительно более последовательно ориен-

тированной на работу обучающегося, а не преподавателя, что является главной 

траекторией при разработке учебных планов и всех методических материалов.  

Далее, выявлено грубое нарушение построения учебного плана, а именно 

не учтен п. 39 нового Порядка и п. 85 Положения об организации учебного 

процесса, что по факту влечет за собой двойную нагрузку на обучающегося во 

время промежуточной аттестации (защита курсовой работы и экзамен по той 

же дисциплине в одном семестре).  

Ранее нормативно-правовое регулирование в виде методических реко-

мендаций (по ГОС-2)  предлагало по выбору вуза использовать курсовую рабо-

ту при оценивании промежуточных или окончательных результатов, заменив 

ею экзамен. Теперь же принадлежность оценивания результатов курсовой ра-

боты конкретизирована п. 39 нового Порядка, который определяет, что теку-

щий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-

лин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация - оцени-

вание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисципли-
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нам (модулям) и прохождения практик (в том числе выполнения курсовых ра-

бот). Необходимо защиту курсовой работы включить в экзаменационную сес-

сию, тем самым исключив двойное оценивание результатов обучения по дис-

циплине в одном семестре. О значимости и весомости курсовой работы гово-

рить излишне, достаточно того факта, что оценки и темы курсовых работ вно-

сятся в дипломы о высшем образовании. Во многих случаях курсовая работа 

является «предтечей» выпускной квалификационной работы обучающегося. 

Еще отмечена важная деталь касательно Практикума как письменной ра-

боты. Это учет затраченного преподавателем времени, другими словами, учеб-

ная нагрузка преподавателя.  

Из Положения по нормированию труда ППС следует, что отведено время 

только на проверку Практикума – до 1 часа в семестр, однако в реальном учеб-

ном процессе проходит и защита Практикумов, с занесением оценки в ведо-

мость и временными затратами в 2 часа аудиторной работы преподавателя на 

взвод. Данный вид работы Положение по нормированию труда ППС не преду-

сматривает. Также дело обстоит и с рефератами, за исключением работ, вы-

полненных по дополнительным профессиональным программам.  

Анализ нормативно-правовой базы предоставленных письменных работ 

и прочтение учебных планов набора 2017 года показывает: 

 новый Порядок, определяет практикум как занятие семинарского типа; 

 Практикум как письменная работа включен в учебный план, регламенти-

рован только локальным нормативным актом, который объективно устарел; 

 содержание в учебном плане письменных работ возможно с учетом: 

  ЗЕ, отведенных на дисциплину; 

  времени на выполнение в период самостоятельной работы обучаю-

щегося; 

  необходимости (обоснование) включения в учебный план той или 

иной письменной работы для достижения результатов обучения по конкретной 

дисциплине. 

 противоречия и недочеты в нормативно-правовом регулировании по 

его выполнению, оцениванию и контролю (Порядок, локальные НПА); 

 планируемая и выполненная учебная нагрузка профессорско-

преподавательского состава в части письменных работ (рефератов и практику-

мов) фактически осуществляется вразрез с Положением по нормированию тру-

да ППС, где не отражены временные затраты на аудиторную работу (защиту 

работ (Практикумов, рефератов)); 

 оценивание окончательных результатов обучения по некоторым дис-

циплинам проводится дважды во время одной промежуточной аттестации – 

в виде защиты курсовой работы (п. 39 Порядка и п. 85 Положения об органи-

зации учебного процесса) и экзамена, что необоснованно влечет увеличение 

нагрузки на обучающегося и преподавателя. 

Образовательные программы высшего образования в образовательной 

организации МВД России необходимо формировать в соответствии с требова-

ниями к результатам освоения программы специалитета, профилем будущей 

профессиональной деятельности, грамотной постановкой и «ключом» для ре-
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шения конкретных профессиональных задач. Важными являются организаци-

онно-педагогические условия, методический и научный уровень занятий, ис-

пользование современных средств интенсификации учебного процесса, орга-

низация самостоятельной работы курсантов, проведение различных видов вне-

аудиторной контактной работы (индивидуальный подход, консультирование и 

т.д.), что будет способствовать оптимизации профессиональной подготовки со-

трудников подразделений по обеспечению безопасности на транспорте. 
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Аннотация: автор статьи акцентирует внимание на особом значении ис-

пользования при организации образовательного процесса в адъюнктуре инте-

рактивных, проектно-исследовательских и иных инновационных технологий, 

определяющих современный уровень преподавания иностранных языков; под-

черкивает важность реализации инновационных аспектов лингвистической 

подготовки с применений мультимедийных технологий, так как компьютери-

зация учебного процесса обеспечивает эффективность обучения и самообуче-

ния, индивидуализацию образования и формирование информационно-комму-

никативной компетенции, являющейся неотъемлемым компонентом квалифи-

кационной характеристики специалиста в любой профессиональной сфере.  

Ключевые слова: профессиональное образование, научно-педаго-

гические кадры, иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональ-

ная коммуникация, интерактивные методы обучения. 
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Abstract: the author of the article focuses attention on the special significance 

of using interactive, project-research and other innovative technologies for organiz-

ing the educational process in the graduate study, which determine the modern level 

of teaching foreign languages. The author of the article emphasizes the importance of 

realizing innovative aspects of linguistic training from the use of multimedia tech-

nologies, since the computerization of the educational process ensures the effective-

ness of teaching and self-education, the individualization of education and the for-

mation of information and communication competence that is an integral component 

of the qualification characteristic of a specialist in any professional field.  
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Согласно актуальным законодательным актам Министерства образования 

и науки Российской Федерации аспирантура (адъюнктура) определяется в на-

стоящее время «как третий уровень высшего образования» [9]. Следовательно, 

изменились принципы работы адъюнктуры и содержание рабочих программ, ко-

торые реализуются для приобретения обучающимися необходимого уровня зна-

ний, умений и навыков для будущей профессии, а также для формирования 

компетенции исследователя в соответствующем направлении подготовки.  

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации опре-

делены следующие универсальные и профессиональные компетенции, которые 

подлежат формированию при обучении иноязычному общению: 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе и междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки; 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач. 

Основная цель подготовки научно-педагогических кадров в образова-

тельных организациях системы МВД России – совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции для осуществления профессионально-

ориентированного и научного общения. Задачи дисциплины предполагают со-

вершенствование сформированной во время обучения в вузе способности к де-

ловому общению, профессиональной коммуникации на иностранных языках. 

Общеобразовательная подготовка современного ученого-юриста предполагает 

отличное владение иностранным языком, «воспитание творческой личности, 

способной осознать свою значимость, свою позицию в окружающем мире по-

средством общения, умения говорить и слушать, критически мыслить, вести 

диалог, аргументировать и учитывать аргументы оппонента, выражать симпа-

тию, находить решения в сложившихся обстоятельствах, чтобы соотнести по-

нятие свободы личности и справедливости» [4, с. 205]. Знание иностранного 

языка дает возможность доступа к источникам научной информации, знаком-

ства с достижениями мировой науки, активного участия в различных формах 

международного сотрудничества. «Процесс обучения иностранному языку в 

адъюнктуре направлен на совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, что происходит по мере овладения обучающимися различных 

аспектов языка (грамматики, фонетики и лексики), а также развития умений в 

различных видах речевой деятельности» [2, с. 46].  

Решение задач иноязычного обучения адъюнктов требует особого подхо-

да к самому изучению иностранного языка, в процессе которого они расширяют 

профессиональные знания и навыки научной деятельности. Содержание ино-

язычной подготовки в адъюнктуре детерминировано особенностям подъязыка 

специальности и характеризуется высокой степенью профессионализации. По-

этому курс иностранного языка в образовательной организации МВД России 

имеет «узконаправленную профессионально-деловую ориентацию, предпола-
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гающую не только приобщение выпускника к мировым знаниям в конкретной 

области, но и формирование профильного тезауруса, что позволит расширить 

возможности достижения, поддержания и совершенствования определенного 

уровня профессиональной коммуникативной компетенции, необходимой для 

эффективного иноязычного общения в своей сфере деятельности» [3, с. 64]. 

По завершении курса у адъюнктов «должны быть сформированы обще-

культурные, общепрофессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции» [1, с. 25], предполагающие владение следующими умениями: 

свободно читать на иностранном языке оригинальную литературу по специ-

альности; использовать извлеченную информацию; участвовать в научных 

дискуссиях по теме научной работы; владеть социокультурным контекстом и 

нормами общения на иностранном языке; использовать компоненты сформи-

рованной инструментальной компетенции, позволяющей использовать ино-

странный язык практически в профессиональной деятельности и в целях само-

образования.  

Поскольку определяющим аспектом в обучении адъюнктов иностранному 

языку является профессиональная направленность, оптимизация процесса обу-

чения иностранному языку в адъюнктуре связана с необходимостью использо-

вания исследователями научной и профессиональной информации на иностран-

ном языке. «Общеобразовательная роль иностранного языка в рамках обучения 

в адъюнктуре расширяется до академической и направлена на формирование 

языковой личности молодого ученого, на его саморазвитие» [1, с. 26].  

Достижение целей иноязычной подготовки адъюнктов требует усовер-

шенствования методов обучения, так как сегодня тенденции в образовании 

претерпевают изменения в сторону открытости, инновационности, интерак-

тивности при быстром развитии технических средств. Особое значение приоб-

ретает способствующее повышению результативности интерактивное обуче-

ние, которое обеспечивает интенсификацию образовательного процесса, спо-

собствует деловому сотрудничеству преподавателя и обучающегося. «Внедре-

ние интерактивных форм обучения на основе информационно-коммуни-

кационных технологий – одно из важнейших направлений совершенствования 

иноязычной подготовки» [10]. Образовательный процесс в адъюнктуре следует 

ориентировать на использование эффективных технологий, таких как модуль-

ные технологии, технология самооценки, проектные технологии, технологии 

использования информационных ресурсов Интернета, технологии моделирова-

ния ситуаций профессионального общения, которые направлены на рацио-

нальное распределение времени и повышение эффективности учебной дея-

тельности. Наиболее эффективным в методике преподавания иностранных 

языков признается переход от коммуникативного подхода в обучении к инте-

рактивном обучению. «Интерактивные технологии нацелены на усвоение обу-

чающимися учебного материала через практику общения» [6, с. 150]. 

В настоящее время идет поиск инновационных и более действенных ме-

тодов укрепления мотивации и повышения познавательного интереса обучаю-

щихся, что как раз и обеспечивается использованием интерактивных методов 

обучения, которые позволяют эффективно оптимизировать образовательный 
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процесс. «Под интенсификацией необходимо понимать достижение цели обу-

чения с минимальной затратой сил учащихся и преподавателя с учетом таких 

показателей, как качество обучения и экономия времени» [7, с. 121]. Интенси-

фикация обучения предусматривает повышение мотивации, информационной 

емкости содержания обучения, использование инновационных методов и 

средств обучения, в том числе компьютерных технологий и иных информаци-

онных средств обучения, формирование и развитие рефлексивных навыков 

учебного труда. Использование интерактивного метода обучения на занятии 

позволяет преподавателю интенсифицировать процесс обучения, все обучаю-

щиеся активно участвуют в иноязычном общении, получая при этом знания не 

исключительно от преподавателя, а самостоятельно в процессе своей учебной 

деятельности. При этом происходит достижение цели интерактивного обуче-

ния – создание условий для открытия, приобретения и конструирования знаний 

обучающимися, развитие социальной компетентности, например, умение уча-

ствовать в дискуссии, разрешать конфликты, взаимодействовать в ситуациях 

профессионального общения. 

Основой интерактивного обучения является активность обучающегося, 

создаваемая не только непосредственно методом, но и образовательной средой 

в вузе, формой взаимодействия преподавателя и обучающихся, созданием бла-

гоприятной психологической атмосферы на занятии, располагающей к обще-

нию на иностранном языке, характером учебных заданий. «Данный метод дает 

возможность увеличить количество интенсивных коммуникативных контактов 

между обучающимися, организовать способ многосторонней коммуникации, 

который предполагает активность каждого субъекта образовательного процес-

са, а не только преподавателя, паритетность, отсутствие репрессивных мер 

управления и контроля с его стороны» [7, с. 122]. 

Результативным способом оптимизации преподавания иностранных язы-

ков в адъюнктуре Белгородского юридического института МВД России имени 

И.Д. Путилина служит применение в процессе обучения электронного образо-

вательного ресурса, размещаемого в электронной информационно-

образовательной среде на платформе MOODLE, что позволяет организовать 

смешанное обучение адъюнктов.  

Курс иностранного языка содержит задания и основополагающую ин-

формацию, а все вспомогательные материалы, тесты, интерактивные презента-

ции, видеофильмы и аудиоматериалы размещены в электронной информаци-

онно-образовательной среде. Адъюнкты, обучающиеся заочно, также получают 

информационную и методическую поддержку, выполняя задания онлайн. Курс 

иностранного языка разбит на несколько мини-модулей. Каждый модуль пред-

ставляет собой самостоятельную образовательную единицу, он является ча-

стью определенной темы; для каждого модуля разрабатывается программно-

целевое и методическое обеспечение, которое направлено на формирование 

соответствующих компетенций. Модуль завершается установленной формой 

контроля. К примеру, разработанный модуль языкового курса по грамматике 

используется как при обучении, так и при подготовке к вступительным испы-

таниям в адъюнктуру. Значительную часть заданий по грамматике адъюнкты 
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могут выполнять в рамках электронного курса, где также представлены мате-

риалы справочного характера. Актуальность использования адъюнктами ау-

тентичных материалов в открытых интернет-ресурсах оправдана их функцио-

нальностью, а именно ориентацией на использование в реальной научной 

коммуникации.  

«Роль иностранного языка в научно-исследовательской деятельности 

адъюнкта трудно переоценить, так как в данном случае иноязычная деятель-

ность является не только инструментом поиска и анализа необходимой инфор-

мации, но и средством репрезентации молодыми учеными собственных иссле-

дований в зарубежных источниках как в форме аннотаций к статьям, так и в 

форме полноценных трудов на иностранном языке» [4, с. 163]. Подготовка на-

учных статей для опубликования в зарубежных журналах, выступления на ме-

ждународных научных форумах, участие в международных миротворческих 

миссиях – все это требует, несомненно, хороших знаний и навыков для осуще-

ствления общения в профессионально значимых ситуациях. Таким образом, 

интерактивный подход в организации иноязычного обучения адъюнктов в об-

разовательной организации МВД России максимально обеспечивает эффек-

тивность процесса формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 
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