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К. Т. Мусаипов
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент М. А. Бтикеева
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ
И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XV–XІX ВЕКОВ

В настоящее время в условиях всплеска религиозной активности фикси-
руются многочисленные факты дискриминации как мусульман (7 января
2015 г. Charlie Hebdo), так и христиан (21 февраля 2012 г. Pussy Riot в Храме
Христа Спасителя). Однако отношение в России к религиозным правонару-
шениям во многом отличается от Западной Европы.

Как отмечает В. В. Андрощук, «Российское государство широко привле-
кало православную церковь для решения ряда сугубо светских проблем. Го-
сударственно-церковные отношения в России оказывали огромное влияние
на политическую и социальную стабильность многонационального и много-
конфессионального государства»1.

В Западной Европе, как констатируют исследователи, «в период от древ-
ности до нового времени государство брало на себя заботу об охране рели-
гии. Осуществлялось это в интересах самого общества, поскольку религия
служила фундаментом не только культурной и духовной жизни, но и всей той
средой, в которой общество могло существовать как единое целое»2.

Ученые отмечают, что в разные периоды «право во всех его проявлениях
и отраслях было под сильным влиянием религии»3.

Религиозные нормы (наравне с законами и обычаями того или иного об-
щества) выступали нравственной основой средневековых государств. Исполь-
зуя соврeменную тeрминологию, можно сказать, что уголовно-правовые нор-
мы устанавливали ответствeнность за нарушение рeлигиозных предписаний,
а за некоторые рeлигиозные преступления — суровое наказаниe.

Находясь в тесном союзе с церковью, государство начиная со Средних
веков стремилось оградить от посягательств религиозные убеждения, при-
знаваемые церковью истинными. Попытки уклониться от церковных учений
встречались с крайней нетерпимостью, а исключительное право религиозной

1 Андрощук В. В. Общественная значимость и опасность преступлений против
религии в Российской империи второй половины XIX в. // Вестник Академии права и
управления. 2012. № 29. С. 107–114. URL: http://publications.hse.ru/articles/74202317
(дата обращения: 24.03.2015).

2 Охрана религии в западноевропейских государствах в период раннего Средне-
вековья / Л. С. Романовская [и др.]. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_13959.html (дата
обращения: 16.04.2015).

3 Там же.
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пропаганды принадлежало церкви, официально покровительствуемой госу-
дарством4. Преступления против религии рассматривались как противообще-
ственные деяния и относились к категории публичных. Если обратиться к
законодательству России XV в., то Судебником 1497 г. в ст. 9 используется
термин «церковный тать» — т. е. человек, совершивший кражу церковной
утвари или ценностей, что являлось преступлением против религии. Наказа-
нием за данное деяние была смертная казнь.

Что касается западноевропейских государств, то еще в эпоху раннего
Средневековья древние германцы, кельты и другие племена, населявшие их
территории, до создания отдельных государств и до принятия христианства
уже имели систему уголовных наказаний, пропитанную сакральными нача-
лами. Они были зафиксированы в Варварских правдах, какой, например, яв-
лялась Салическая правда5.

Некоторые преступления, согласно этим правовым обычаям, рассматри-
вались как оскорбление богов, а потому требовали жертвоприношения для их
искупления. Жертвой должен быть сам преступник, которому причиняли те-
лесные повреждения или выносили наказание в виде смертной казни.

После принятия христианства в Западной Европе круг деяний, относя-
щихся к нарушению религиозных предписаний, пополнился еще идолопок-
лонством, ересью и нарушением обрядных законов. Такое преступление, как
осквернение трупов и гробниц, пришло в христианское уголовное право из
языческих правовых обычаев. У германских народов существовал особый
культ останков умершего. В гроб с покойным клали его лучшие одежды, ору-
жие, украшения. Способы погребения были разными: где-то устраивали по-
гребальный костер, где-то зарывали в курган. С принятием христианства ус-
тановилось правило погребения в освященную землю. Если кто-либо украл
вещи покойного (причем в большинстве случаев не было различия — уже по-
гребенного или еще нет) или злонамеренно надругался над останками, то подле-
жал наказанию как за тяжкое преступление. У салических франков ограбление
трупа прежде его погребения влекло штраф в размере 62,5 солида (наказание как
за тяжкое телесное повреждение), тогда как совершение этого действия после
погребения каралось штрафом в 200 солидов (подобно наказанию за убийство).

Наиболее часто встречающиеся преступления против христианской ре-
лигии в средневековом обществе — колдовство и ведовство. Неверно пола-
гать, что эти составы появились только в христианский период. Даже самые
ранние источники права в древних государствах упоминают о колдовстве как
об опасном деянии.

4 Андрощук В. В. Указ. соч.
5 Охрана религии в западноевропейских государствах в период раннего Средне-

вековья / Л. С. Романовская [и др.].



5

В XVI–XVІІ вв. роль государственных органов России в осуществлении
контроля за религиозными убеждениями своих подданных была ведущей.
В статье 61 Судебника 1550 г. используется термин «зажигальник», т. е. отно-
сящийся к преступлению против религии, скорее всего, обозначающий бого-
хульство или призыв к еретичеству, а потому неудивительно, что наказание
определялось в виде смертной казни. По Соборному уложению 1649 г. такие
деяния, как богохульство, «совращение» в иную веру, прерывание хода ли-
тургии в храме, наказывались смертной (торговой) казнью либо заключени-
ем в тюрьму.

В странах Западной Европы богохульство, кощунство и колдовство были
закреплены в уголовно-судебном уложении Карла V — Каролине. Наказания
против этих преступлений — заключение в тюрьму, телесные наказания и
смертная казнь6. Стремление политической власти урегулировать церковные
правонарушения было продиктовано той ролью, которую занимала католи-
ческая церковь в средневековом обществе и государстве.

К XVIII в. в составе религиозных преступлений в России появляются
новые деяния: идолопоклонство, богохульство, несоблюдение церковных об-
рядов и чернокнижие. Артикул Воинский 1715 г. в качестве наказания зак-
репляет лишение чести и достоинства, заключение в тюрьму, штраф, сожже-
ние, телесные наказания и смертную казнь7.

В российском уголовном праве XІX в. преступлениями против религии
признавались деяния, направленные против религиозных основ государствен-
ности и существовавшего религиозного строя8. Первоначально они обозна-
чались как «преступления против веры и ограждающие веру постановления —
богохульство, кощунство, убийство священника, похищение церковных ве-
щей и денег, кража мертвого тела, образование сект»9. Оценивая уровень ре-
лигиозной преступности в Российской империи XІX в., согласимся с иссле-
дователями, отмечающими ее скромные масштабы. По сравнению с другими
видами преступления против религии составляли всего 1% от общего числа
уголовных дел, находящихся на расследовании у судебных следователей и в
прокурорском надзоре10.

6 Каролина // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран :
учеб. пособие / сост. В. Н. Садиков. М., 2008. С. 176–185.

7 Хрестоматия по истории государства и права России : учеб. пособие / сост.
Ю. П. Титов. М., 2013. С. 158–186.

8 Андрощук В. В. Богохульство как посягательство на христианские вероиспове-
дания в законодательстве России конца XIX века // Сборник научных трудов. Тула,
2011. С. 253–258.

9 Охрана религии в западноевропейских государствах в период раннего Средне-
вековья / Л. С. Романовская [и др.].

10 Там же.
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Религиозные преступления в российском законодательстве относились к
публичным, признавались тяжкими, посягающими на ценности государствен-
ного и религиозного строя России. Их сущность рассматривалась исключи-
тельно с канонической точки зрения, что было нетипично для аналогичных
законодательств европейских государств того периода11. Ряд составов преступ-
лений против религии был характерен только для российского законодатель-
ства и неизвестен западным уголовным кодексам. В связи с буржуазными
революциями в Европе и провозглашением свободы вероисповедания рели-
гиозные правонарушения были исключены из уголовных кодексов.

Д. А. Огорелков
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук С. С. Киселев
ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ В 40-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Севастополь — город на Крымском полуострове, основанный еще грека-
ми примерно в V в. до н. э., является важнейшей стратегической точкой на Чер-
ном море и главной базой военно-морских сил, располагающихся в этом реги-
оне. Больше года все мировое сообщество обсуждает присоединение Крыма к
России, высказывая разные мнения на этот уже свершившийся факт. Очевид-
но, что все споры о территориальной целостности и суверенитете субъектов
международных отношений необходимо подкреплять историческим контекстом.
В 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне особо актуален
вопрос о значении полуострова Крым для СССР во второй четверти XX в.

О второй обороне Севастополя (1941–1942 гг.) написано много. В СССР
и СНГ с 1942 г. по 1998 г. опубликовано около 8 тыс. статей, брошюр, книг,
в Германии за этот же период — около 5 тыс., в США и Англии — примерно
по 1 тыс.1 Но ни в одном из этих источников не было сделано попытки оце-
нить влияние битвы за Севастополь на весь ход летне-осенней кампании 1942 г.
на южном крыле советско-германского фронта, завершившейся разгромом
немцев под Сталинградом и переломом всего хода событий Великой Отече-
ственной войны.

Летом 1941 г., когда немецкие танки стремились к Москве, советские
войска на Причерноморье оттянули на себя бóльшую часть сил группы армий
«Юг», давая время Красной армии перегруппироваться, подтянуть резервы и
свежие части.

11 Андрощук В. В. Общественная значимость и опасность преступлений против
религии в Российской империи второй половины XIX в. С. 107–114.

1 Колонтаев К. Значение второй обороны Севастополя 1941–1942 гг. URL: http://
secrethistory.su/72-znachenie-vtoroy-oborony-sevastopolya-1941-1942-godov.html (дата
обращения: 12.03.2015).
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В июне 1941 г. оборонительный район г. Севастополя был одним из са-
мых укрепленных мест в мире. Сооружения включали большое количество
орудийных позиций, минные поля, глубокоэшелонированную систему ДОТов,
соединенных подземными ходами. В систему обороны входили две «броне-
башенные батареи», вооруженные артиллерией калибра 305 мм2.

Черноморский флот под командованием вице-адмирала Ф. Октябрьско-
го насчитывал один линкор, пять крейсеров, три лидера, 13 эсминцев, 44 под-
водные лодки и не имел равного себе противника3.

Фашистская Германия понимала, что для СССР флот имел особое значе-
ние, поэтому первый воздушный удар 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут (за
час до бомбардировок приграничных городов) был нанесен именно по Сева-
стополю. В 4 часа 00 минут начальник штаба Черноморского флота контр-
адмирал И. Д. Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолетам, чем
и вошел в историю — это был первый боевой приказ: дать отпор напавшим
на СССР нацистам в Великой Отечественной войне. Под огнем зениток само-
леты Люфтваффе беспорядочно бросали бомбы, не достигнув своей цели.
Известно лишь о нескольких попаданиях по городу, и один взрыв был в цент-
ре — 500-килограммовая донная мина была случайно сброшена4.

Захват Севастополя изначально не фигурировал в плане «Барбаросса»,
но активные действия советской авиации на Черном море, нацеленные на
румынские нефтепромыслы в Плоешти, заставили немецкое командование
изменить начальные цели. 23 июля 1941 г. в дополнении к директиве верхов-
ного командования Вермахта Гитлер указывал: «Первоочередной задачей яв-
ляется овладение Украиной, Крымом». А уже 12 августа 1941 г. он требовал:
«Овладеть Крымом, который, будучи авиабазой противника, представляет
собой большую угрозу румынским нефтяным районам».

Под Севастополем (еще со времен Крымской войны) героически сража-
лись матросы, морские пехотинцы, которых немцы называли «черной смер-
тью». 7 ноября 1941 г. подразделения пехоты противника с танками пере-
шли в атаку, но им преградили путь пятеро морских пехотинцев — полит-
рук Н. Фильченков, матросы Цыбулько, Паршин, Красносельский и Одинцов,
вооруженные гранатами, бутылками с горючей смесью и пулеметом. Уничто-
жив 9 танков и израсходовав весь боезапас, морпехи обвязали себя гранатами

2 Карелин В. «Пока вы нас помните, мы живем». 35-я береговая батарея в Севас-
тополе. URL: http://zakonvremeni.ru/component/content/article/10-6—/15951-poka-vy-
nas-pomnite-my-zhivem-35-ya-beregovaya-batareya-v-sevastopole.html (дата обращения:
12.03.2015).

3 Черноморский флот ВМФ СССР в начале Второй мировой войны. URL: http://
ussrfleet.1939-45.ru/cher_fl.php (дата обращения: 12.03.2015).

4 Энциклопедия СССР. Советский союз во Второй мировой войне. URL: http://
t34.moy.su/index/oborona_sevastopolja_1941_1942/0-20 (дата обращения: 13.03.2015).
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и бросились под танки. Атака была отбита. Всем пятерым было посмертно
присвоено звание «Герой Советского Союза»5.

К 9 ноября 1941 г. оборону у Севастополя заняла эвакуированная из
Одессы Приморская армия, включавшая 86 тыс. человек, 19 танков и броне-
машин. Севастопольский оборонительный район возглавил генерал Петров,
а затем вице-адмирал Октябрьский. Укрепрайон разделили на четыре секто-
ра. Первый прикрывал Балаклавский район, второй — шоссе Ялта–Севасто-
поль, третий — Центрально-Восточное направление, а четвертый — доро-
гу на Бахчисарай.

Параллельно военным действиям из города морем эвакуировали жите-
лей. Теплоход «Армения» отправился 6 ноября 1941 г. из Севастополя к побе-
режью Кавказа, но судно атаковал немецкий самолет-торпедоносец, корабль
затонул. На борту находилось около 7 тыс. пассажиров, спаслось только 8 че-
ловек. Эта трагедия стала крупнейшей катастрофой советского флота во Вто-
рой мировой войне6.

Понимая, что Севастополь своими силами не сможет сдержать немецкое
наступление, советское командование решило высадить десант в Керчи и Фе-
одосии. Операцию назначили на 19 декабря 1941 г., но за два дня до этого
немцы начали штурм. Главный удар Манштейн нанес по городу в Северной
бухте, где его не ждали, что сразу привело к кризису в обороне. 22 декабря
1941 г. в бой за город вступил флот, корабли поочередно вели огонь в течение
20 часов. Десант дал результат, на который и рассчитывало советское коман-
дование. Манштейн прекратил штурм Севастополя, а после писал в своих
воспоминаниях: «Было совершенно ясно, что необходимо срочно перебро-
сить силы из-под Севастополя на угрожаемые участки. Всякое промедление
было пагубно»7. Но обстрелы Севастополя продолжались: за 4 дня немцы рас-
стреляли 42 тыс. снарядов.

В ночь на 29 июня 1942 г., поставив дымовую завесу у Северной бухты,
немцы спустили на воду 130 штурмовых лодок. Под прикрытием дыма и мощ-
ного артиллерийского огня они пересекли бухту и высадились на южном бе-
регу. Форсирование бухты считалось маловероятным, но Манштейн снова
нанес удар там, где его не ждали. Одновременно началось наступление вдоль
Ялтинского шоссе, враг вышел на Сапун-гору и вскоре овладел плато. Этот
удар привел к коллапсу советской обороны. Немцы захватили передовые скла-
ды, что сделало ситуацию с боеприпасами ужасающей.

5 Абрамов Е. П. «Черная смерть». Советская морская пехота в бою. URL: http://
fanread.ru/book/8024832/?page=21 (дата обращения: 13.03.2015).

6 Моргунов П. А. Героический Севастополь. URL: http://www.krimoved-library.ru/
books/geroicheskiy-sevastopol.html (дата обращения: 16.03.2015).

7 Драган И. Г. Николай Крылов. URL: http://detectivebooks.ru/book/1262185/? (дата
обращения: 16.03.2015).
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В 1942 г. германское командование перенацелило основной удар с Мос-
ковского направления на Кавказ, чтобы лишить Красную армию нефти —
одного из важнейших ресурсов для фронта. Но при таком наступлении нужно
быть уверенным в своих флангах, чтобы не тратить силы на отражение воз-
можного десанта, воздушных ударов, а наличие советских войск в Крыму
такой гарантии не давало.

Фашисты заявили о захвате в Севастополе 97 тыс. пленных, однако
аналитики утверждают, что эта цифра завышена как минимум вдвое. На
1 июня 1942 г. войска Севастопольского оборонительного района насчи-
тывали 106 тыс. 625 человек, в течение месяца прибыло еще 23,5 тыс. бой-
цов. Невосполнимые потери составили 31 тыс. 68 человек. В госпиталях
скончалось 1207 человек. На Кавказ вывезли 17 тыс. 894 раненых и еще
1726 человек гражданского населения. Следовательно, в крепости остава-
лось не более 78 тыс. бойцов8. Некоторые из них смогли прорваться к парти-
занам, многие погибли. Но через два года защитники вернулись в Севас-
тополь победителями. 9 мая 1944 г. на мысе Херсонес уже не наши, а не-
мецкие солдаты сколачивали плоты в отчаянной попытке доплыть до бе-
регов Румынии.

За 250 дней осады города 11-я немецкая армия потеряла убитыми, умер-
шими от ран и погибшими от аварий и несчастных случаев 60 тыс. человек,
240 тыс. составили санитарные потери. Это столько же, сколько все герман-
ские вооруженные силы потеряли при захвате Западной Европы и Балкан в
период с 1 сентября 1939 г. по 15 мая 1941 г.

Профессиональные действия советского военного командования при
обороне Севастополя повлияли на ход Великой Отечественной войны. За-
щита Крыма помогла спасти Москву, Ленинград, задержала наступление на
Кавказ.

Советские Вооруженные Силы избавили мир от угрозы фашистского
порабощения, спасли мировую цивилизацию и оказали помощь многим на-
родам Европы в освобождении от гитлеровской оккупации.

Немалую роль в победе Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне сыграл огромный социально-экономический потенциал стра-
ны, а также сплоченность народов СССР. Победа в войне была обеспече-
на и превосходством боевой мощи советских Вооруженных Сил над вой-
сками Вермахта.

8 Ванеев Г. И. Севастополь, 1941–1942. Хроника героической обороны : в 2 кн.
Киев, 1995. Кн. 2. С. 250.
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В. В. Платонов
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. филос. наук, доцент А. Г. Филимонов
РОЛЬ КРЫМА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ

Геополитика — наука о закономерностях распределения и перераспре-
деления сфер влияния различных государств и межгосударственных объеди-
нений в многомерном коммуникационном пространстве.

Геополитические идеи и сама геополитика возникли и получили попу-
лярность на рубеже XIX–XX вв. в общем русле эволюции научной мысли.
Введение в научный оборот термина «геополитика» связывают с именем швед-
ского исследователя и политического деятеля Р. Челлена. Существенный вклад
в разработку геополитической трактовки внешней политики государств внес
английский исследователь Г. Маккиндер.

Согласно географическому детерминизму определяющую роль в форми-
ровании внешнеполитической стратегии государства играет географический
фактор: местоположение государства, его природно-климатические условия,
близость или отдаленность от морей и океанов и другие параметры.

Центральной парадигмой классической геополитики была концепция
дуализма Моря и Суши в мировом геополитическом пространстве, разрабо-
танная немецким политологом и юристом К. Шмиттом. В соответствии с ней
противостояние морского и континентального миров — основа объяснения
пространственного дуализма классической геополитики.

По мнению Маккиндера, кто владеет срединной землей (Центральной
Азией и Европой), тот владеет миром. Эту территорию он назвал Хартлен-
дом. Стремлением владеть Хартлендом обосновывал свою экспансию на Во-
сток Гитлер.

Спайкмен (американский теоретик геополитики) разработал новую стра-
тегическую концепцию. Он назвал страны «внутреннего полумесяца» Рим-
лендом (Rimland). Подчеркивал, что это значимая территория для глобально-
го контроля, отмечал ее важное значение как решающего фактора силы. Не
Хартленд осуществляет давление на территорию других регионов, а Рим-
ленд — на территорию Хартленда.

Кто контролирует Римленд, тот контролирует Евразию, а кто контроли-
рует Евразию, тот контролирует судьбы всего мира. Для достижения этих це-
лей США должны вступить в союз с Великобританией, чтобы противостоять
Германии и Японии в стремлениях к совместному контролю над тремя глав-
ными центрами силы в Евразии.

Схема анаконды — контроля и удушения береговых зон приморских стран
Африки и Азии, включая Индию и Китай, — особо подчеркивает роль силы в
установлении политического порядка. К концу Второй мировой войны Харт-
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ленд стали отождествлять с Советским Союзом, а США — с Римлендом. Рос-
сия (как правопреемница СССР) проводит политику евразийской интеграции.

Современное развитие гуманитарных наук все больше склоняется к су-
ществованию определенных цивилизаций, выделяют западную, латино-аме-
риканскую, африканскую, исламскую, индуистскую, православную и япон-
скую. Каждая имеет свои геополитические интересы. Без их формулирова-
ния в мире Россия, как и любая другая самостоятельная цивилизация, суще-
ствовать не может.

Мы выскажем свои взгляды на геополитическое решение России в воп-
росе присоединения Крыма.

Является ли вхождение Крыма в состав РФ нарушением международного
права? Оставим этот вопрос специалистам в области международного права.

Крым в качестве базы Черноморского флота выступает ключом к без-
опасности европейской части России. Можно ли «запереть» наш флот в Чер-
ном море? Конечно, если Севастополь будет контролировать не российский
военно-морской флот, а натовский. С того момента, как Крым окончательно
перешел под юрисдикцию РФ, такой возможности ни у кого не стало. Комп-
лексы «Искандер» полностью контролируют Черноморское побережье, вклю-
чая пролив Босфор, автоматически наделяя Россию главенствующими пол-
номочиями в данном регионе.

Географическое положение Севастопольской базы позволяет контроли-
ровать все побережье — турецкое, румынское и болгарское.

Нужен ли Крым американцам? Целью Майдана был именно Крым.
Ограничения по дальности применения «Томагавков» не позволяют аме-

риканцам держать под прицелом Москву и бóльшую часть европейской части
России. Размещение базы в Крыму решило бы эту проблему. Кроме того, если
бы полуостров перешел под протекторат США, Россия потеряла бы все пре-
имущества, которыми обладает в настоящее время, что весьма важно не толь-
ко в военном смысле, но и в экономическом — один из важнейших торговых
путей оказался бы под контролем американцев. Черноморский флот как бое-
вая единица перестал бы существовать. Весь юго-запад страны оказался бы
без защиты, Россия автоматически превратилась бы в страну третьего мира.
Американцы с полным правом принялись бы диктовать нам свои условия.

Первый обезоруживающий удар по РФ должен наноситься именно кры-
латыми ракетами. Из районов, где расположены ракеты НАТО, не поражает-
ся вся европейская часть, сосредоточить ударную группировку в Черном море
скрытно невозможно, а эффект внезапности, предопределивший бы успех,
оказался под вопросом. При наличии постоянных баз в Крыму (Севастополь,
Феодосия, Донузлав, Керчь) такая задача решалась бы. Из Черного моря под
ударами «Томагавков» оказалась бы вся европейская часть России, включая
Южный Урал, и даже западная часть Казахстана.
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Какова ключевая роль Крыма в мировой политике? Ответ вполне очеви-
ден. Экономика России зависит от продажи нефти, поэтому нашей стране
жизненно необходимо иметь возможность продавать свое сырье за рубеж.
Потеря контроля над Черным морем поставит под угрозу транспортировку
нефти через торговые морские пути. Отсутствие выхода в Атлантический океан
через Средиземное море и в Индийский океан через Суэцкий пролив поста-
вит под угрозу экономику Российской Федерации.

Безусловно, вхождение Крыма в состав России создало нам серьезные
международные проблемы, но они не идут ни в какое сравнение с теми, кото-
рые бы у нас появились, стань Крым американским.

А. В. Макеев
(Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. В. Андреев
ПРОБЛЕМА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА В РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Конституция РФ 1993 г. значительно отличается от периода советского
конституционализма как в деле признания норм международного права, так и
в регулировании межгосударственных и внутренних правоотношений. Дей-
ствующая Конституция РФ пронизана указаниями на положения современ-
ного международного права.

Глава 2 Конституции РФ содержит ч. 1 ст. 17, признающую и гарантиру-
ющую права и свободы человека на основе общепризнанных принципов и
норм международного права (в соответствии с ч. 4 ст. 15, которая определяет
место норм международного права в национальной правовой системе Рос-
сии); ч. 3 ст. 46, закрепляющую право российских граждан на обращение в
международные органы в целях защиты своих прав и свобод; ст. 63, регла-
ментирующую порядок предоставления политического убежища и выдачу
(экстрадицию) обвиняемых либо передачу осужденных другим государствам.
Глава 2 Конституции РФ содержит положения, отражающие нормы междуна-
родных договоров по правам человека, по которым национальные органы
могут принимать решения только на основе либо с учетом норм международ-
ного права (например, в ст. 56 говорится  о режиме чрезвычайного положе-
ния и ограничении на этом основании прав и свобод).

Глава 3 Конституции РФ содержит несколько статей, указывающих на
действие международно-правовых норм в правовом поле России. Это ч. 2
ст. 67, провозглашающая, что РФ наделена суверенными правами и реализу-
ет свою юрисдикцию в исключительной экономической зоне и на континен-
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тальном шельфе в порядке, определяемом Федеральным законом «О между-
народных договорах Российской Федерации»1 и нормами современного меж-
дународного права. Отметим ст. 69, гарантирующую права малочисленных
коренных народов на основе общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров РФ. Статья 79 дает России право
на участие в различных межгосударственных объединениях и на передачу им
части своих полномочий (ограничение своего суверенитета).

В главе 4 Конституции РФ имеется ряд статей имплементационного
характера:

— статья 86, согласно которой Президент РФ руководит внешней полити-
кой страны, подписывает международные договоры и другие документы РФ
(верительные, отзывные и ратификационные грамоты), проводит переговоры;

— статья 87, предоставляющая особые полномочия Президенту РФ в
случае агрессии или ее непосредственной угрозы (военное положение, право
на самооборону);

— статья 88, гласящая, что при введении главой государства чрезвычай-
ного положения в РФ или ее местностях, следует соблюдать международно-
правовые стандарты;

— статья 89, требующая учета норм международного права при разре-
шении вопросов гражданства.

Глава 5 Конституции РФ не содержит прямых ссылок на нормы между-
народного права. Но в ней излагаются отдельные вопросы, решения по кото-
рым возможны только на основе или с учетом международного права. В пун-
кте «г» ч. 1 ст. 102 говорится, что решение вопроса об использовании Воору-
женных Сил РФ за ее пределами возможно только с согласия Совета Федера-
ции. Статья 106 раскрывает перечень тех законов, которые в обязательном
порядке должны рассматриваться Советом Федерации после их принятия Го-
сударственной Думой РФ: ратификация или денонсация международных до-
говоров (п. «г»), правовой статус и охрана государственной границы РФ
(п. «д»), вопросы войны и мира (п. «е»).

В главе 6 Конституции РФ нет прямых ссылок на нормы международ-
ного права, но изложены некоторые вопросы, решение по которым возмож-
но только на его основе (либо с его учетом). Пунктами «в», «д», «е» ч. 1
ст. 114 определена международно-правовая регламентация в области еди-
ной правительственной экологической политики, в сфере обеспечения обо-
роны страны, реализации внешней политики и государственной безопасно-
сти, в сфере борьбы с преступностью и в области обеспечения прав и сво-
бод граждан.

1 О международных договорах Российской Федерации : федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Глава 7 Конституции РФ также не содержит прямых ссылок на междуна-
родное право, но в п. «г» ч. 2 ст. 125 говорится о разрешении дел Конститу-
ционным Судом РФ по поводу соответствия международных договоров Кон-
ституции РФ, не вступивших в силу, а вопросы международного права входят
в компетенцию Конституционного Суда РФ (ст. 125).

Проведенный анализ позволяет судить о том, что многие статьи Консти-
туции РФ устанавливают обязанность для российской правовой системы ру-
ководствоваться нормами современного международного права.

Имплементация международно-правовых норм осуществляется следую-
щими способами:

1) инкорпорация, т. е. прямое включение таких норм в национальное
право;

2) трансформация — переработка данных норм и самого международно-
го договора с учетом национальных правовых традиций и технико-юриди-
ческих стандартов (принятие специальных законов);

3) общая, частная либо конкретная отсылка — создание в действующем
законодательстве бланкетных норм, в которых упоминаются первоисточники.

Проблема заключается в том, что Конституция РФ не определяет, какой
из способов имплементации применяется в российском законодательстве.
Иными словами, неоднозначность положений самой Конституции служит
причиной параллельного использования всех указанных способов имплемен-
тации международно-правовых норм в России.

Большое значение для внутренней жизни России имеет ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ, так как на ее основе международно-правовые нормы стали со-
ставной частью российской правовой системы и подлежат применению на
всей территории РФ.

Однако в международном праве нет единого правового акта, содержаще-
го исчерпывающий перечень общепризнанных принципов, о которых гово-
рится в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Данные принципы закреплены в Уставе
ООН, Декларации о принципах 1970 г. и в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.
При этом отсутствует единогласие по поводу того, какие из принципов, пере-
численных в документах, являются общепризнанными2.

Необходимо уточнить, что Конституция РФ включает в национальную
правовую систему только такие общепризнанные принципы международного
права, которые признаются в качестве таковых самой Россией. В первую оче-
редь в их числе окажутся те, что были закреплены в 1945 г. Уставом ООН.

На наш взгляд, целесообразно дополнить Основной Закон нормой, кото-
рая бы предоставила суду, рассматривающему тот или иной спор, право об-

2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР
с иностранными государствами. М., 1956. Вып. XII. С. 14–47.
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ращения в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании, является ли та
или иная норма международного права составной частью российской право-
вой системы.

Кроме того, считаем, что эффективная реализация указанных в ч. 4 ст. 15
Конституции РФ общепризнанных принципов на территории России невоз-
можна только на основе Федерального закона «О международных договорах
Российской Федерации» 1995 г., поскольку данный Закон ограничивается ре-
гулированием реализации внешней политики РФ и порядка разработки и вы-
полнения международных договоров РФ. Новая политика динамично разви-
вающегося международного права, служащего фундаментом для развития пра-
ва внутригосударственного (российского), настоятельно требует включения в
процедуру реализации российского внешнеполитического курса таких орга-
нов государственной власти, которые наделены Конституцией РФ специаль-
ными полномочиями для участия во взаимодействии международного и на-
ционального права, но фактически играют незначительную роль (Федераль-
ное Собрание (Парламент) РФ и Конституционный Суд РФ).

Е. Ю. Шаламова
(Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург)
Научный руководитель — канд. юрид. наук С. Н. Михеева
СЕЦЕССИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ СТОЛКНОВЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРИНЦИПОВ: ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Рассмотрение данного вопроса является актуальным не только в ключе
последних событий на мировой политической арене, но и в связи с тем, что
проблема соотношения двух принципов (территориальная целостность и право
народов на самоопределение) может привести к возникновению угрозы внут-
реннего распада государства.

Общепринятого толкования принципов «право народов на самоопреде-
ление» и «территориальная целостность» не существует, что усложняет раз-
решение проблемы об их соотношении. Поэтому для установления соответ-
ствия между данными категориями предлагают трактовать одно из них более
узко, например, право народов на самоопределение. В рамках государства,
единого в лингвистическом, этническом и культурном плане, данное право,
даже при его абсолютизации, не препятствует реализации принципа террито-
риальной целостности и неприкосновенности, которые провозглашены зако-
нодательством государства.

Реализация права народов на самоопределение (в сфере международно-
го права) обеспечивает, с одной стороны, политическую независимость госу-
дарства, т. е. его суверенитет, а также выступает защитой от различных про-
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явлений внешней агрессии. С другой стороны, международно-правовые акты
предполагают наличие условного права сецессии, которое заключается в воз-
можности одного из этносов (или потенциальных государствообразующих
сообществ) выделиться из состава государства, если государство не соблюдает
принцип равноправия и не обеспечивает право народов на самоопределение1.

Однако право на сецессию может признаваться (или нет) государством2,
из которого происходит выход. Начало законодательного закрепления права
сецессии в практике мирового федерализма положила Конституция СССР
1924 г., закрепив право выхода союзной республики из состава СССР. Это
было возможно, потому что в конституционном праве СССР утверждалось:
суверенитет самого Союза и суверенитет союзных республик дополняют друг
друга, взаимодействуют, т. е. являются едиными3.

Именно в том случае, когда государство не признает право сецессии, но
у национальных и этнических сообществ появляются попытки его осуществ-
ления, возникает проблема соотношения принципа территориальной целост-
ности государства и принципа права народов на самоопределение.

Конституция Российской Федерации право сецессии не признает, а в по-
становлении Конституционного Суда РФ от 13 марта 1992 г. № 3-П4 сформу-
лирована позиция, согласно которой одностороннее установление субъектом
Федерации такого права «означало бы признание правомерности полного или
частичного нарушения территориального единства суверенного федератив-
ного государства и национального единства населяющих его народов. Любые
действия, имеющие целью нарушение этого единства, наносят ущерб консти-
туционному строю Российской Федерации и несовместимы с международ-
ными нормами о правах человека и правах народов»5.

1 Резолюция 50/6, принятая на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Декла-
рацией по случаю 50-летней годовщины ООН от 24 октября 1995 г. URL: http://
www.un.org/ru/ga/50/docs/50res.shtml (дата обращения: 10.11.2014).

2 Кстати, последний случай закрепления этого права имел место быть в 1994 г.
(Конституция Эфиопии).

3 Маргиев А. В. О праве выхода республик из состава Российской Федерации //
Вестник Адыгейского государственного университета. 2005. № 2. С. 131–137.

4 По делу о проверке конституционности Декларации о государственном сувере-
нитете Республики Татарстан от 30 августа 1990 года, Закона Республики Татарстан
от 18 апреля 1991 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного За-
кона) Республики Татарстан», Закона Республики Татарстан от 29 ноября 1991 г.
«О референдуме Республики Татарстан», постановления Верховного Совета Респуб-
лики Татарстан от 21 февраля 1992 г. «О проведении референдума Республики Та-
тарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан» : постановле-
ние Конституционного Суда РСФСР от 13 марта 1992 г. № П-РЗ-I. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Там же.
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Практика показывает, что выход субъекта из состава федеративного го-
сударства происходил и без соответствующих положений законодательства:
отделение в 1965 г. Сингапура от Малайзии, образование государства Бангла-
деш. Выход из состава государства может осуществляться как мирным, так и
вооруженным путем, поэтому вопрос закрепления права сецессии (или же
его запрета) актуален для поддержания целостности государства.

Отсутствие четких дефиниций таких категорий, как принцип территори-
альной целостности и принцип права народов на самоопределение, в между-
народном законодательстве рождает новую проблему: мировое сообщество
(за отсутствием четких категорий) по-разному трактует данные принципы.
В удобном случае международное сообщество не признает сецессию какого-
либо субъекта и защищает государство, из которого выделился субъект. Это
обусловлено государственными интересами. Так, Украина и большинство
стран-членов ООН отделение Крыма и последовавшее его присоединение к
России не признают, делая опору на принцип территориальной целостности
Украины, игнорируя право народов на самоопределение, что еще раз под-
тверждает проблему соотношения данных категорий в рамках международ-
ного права.

Право наций и народов на самоопределение при имеющихся преце-
дентах (Косово) все еще уступает принципу территориальной целостнос-
ти государства.

Нередко сецессия оценивается историками отрицательно, однако в пос-
леднее время она выходит из ряда осуждаемых явлений, так как это комплек-
сная проблема, которая не имеет однозначного решения, а ее рассмотрение в
историко-политическом ключе может привести к неожиданным результатам.
Сецессия, разумеется, является угрозой для территориальной целостности
государства, но если ее рассматривать в рамках исторического и политичес-
кого контекста, она может и положительно влиять на внутреннее единство
государства, повышать его устойчивость, усиливать его целостность в сокра-
тившихся пределах пространства. Иной по этническому составу, культурной
и духовной составляющей субъект, выделившийся из государства, обеспечи-
вает ему гомогенность национальной, культурной и духовной составляющих.

Данное суждение справедливо для украинской ситуации: Крым считался
чужеродным элементом системы государства, наладить политические отно-
шения с которым было сложно. Его выход из Украины привел к повышению
гомогенности национально-культурного состава страны, а также к условному
единству политических ориентиров украинского населения, хотя и усилил
сепаратистские настроения6. Таким образом, сецессию Крыма можно оцени-

6 Лексин И. В. Новые субъекты в составе Российской Федерации: проблемы тео-
рии законодательства и практики его реализации // Федерализм. 2014. № 2. С. 56–57.
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вать как причину усиления противостояния Украины внешней угрозе нару-
шения целостности.

Аналогичный пример — выход Сингапура из Малайзии в 1965 г. Руко-
водство Малайзии считало, что Сингапур в ее составе значительно нарушает
культурные ориентиры нации и этнический баланс, поэтому его сецессия по-
ложительно сказалась на духовной составляющей государства, которая в боль-
шей степени влияет на целостность государства7.

Сецессия как последствие влияния различных факторов на государство
может не только отрицательно сказаться на целостности страны, но и повы-
сить ее единство. Однако вопрос соотношения принципа права народов на
самоопределение и территориальной целостности остается открытым в свя-
зи с отсутствием четких дефиниций данных категорий и единой практики
разрешения мировым сообществом конфликтов, зарождающихся при возник-
новении проблемы соотношения указанных принципов.

К. В. Трубанова
(Воронежский институт МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук Е. В. Егорова
КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

Каждая национальная правовая система уникальна, но все существую-
щие можно разделить на несколько больших групп, называемых в компарати-
вистике правовыми семьями. Это совокупность национальных правовых си-
стем, объединенных общностью исторического развития, структуры, источ-
ников ведущих отраслей и правовых институтов, правоприменения, понятий-
но-категориального аппарата юридической науки.

Под правовой системой отдельных государств понимается совокупность
следующих структурных элементов: целей права, принципов построения си-
стемы права, порядка правотворчества, законодательства, одобренных меж-
дународных договоров и соглашений, внутрисистемных правовых связей и
отношений. Национальная правовая система — это органический элемент кон-
кретного общества, его истории, культуры, традиций, социального уклада,
географического положения и т. д.

Взаимодействие национальных правовых систем в современном мире
представляет заимствование государствами правовых институтов, идеалов и
образов, результатом чего является нивелирование различий между нацио-
нальными правовыми системами через категорию правовой конвергенции.

7 Ви Хок Энн Лайонел. От национального государства к глобальному городу:
«понижение» как стратегический дискурс // Политическая лингвистика. 2007. № 21.
С. 32–38.
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В общественных науках термином «конвергенция» обозначается концеп-
ция, в соответствии с которой определяющей особенностью современного
развития общества выступает сближение противоположных социально-поли-
тических систем1.

Правовая конвергенция национальных и наднациональных (интернацио-
нальных) правовых систем рассматривается как «сближение этих правовых
систем на основе из взаимного обогащения, учета их преимуществ и дости-
жений в различных сферах права»2.

В рамках сближения происходит взаимообогащение, взаимопроникно-
вение права в различных областях, когда соединяются в единые правовые
образования, в целостные юридические конструкции преимущества и дости-
жения различных сфер права и различных правовых систем3.

Как писал С. С. Алексеев, сближение правовых систем — лишь внешнее
проявление более глубинных процессов, преобразующих мир права, которые
могут быть названы правовой конвергенцией4.

Данный процесс выступает в качестве взаимодействия, сближения эле-
ментов механизма правового регулирования, принадлежащих различным на-
циональным правовым системам. В ходе конвергенции происходит замет-
ная трансформация национального права, модернизация правотворческого
и правоприменительного механизмов. Это в полной мере закономерное яв-
ление, происходящее на разных исторических этапах и в разных регионах
мира.

В условиях глобализации не существует стран оригинальной правовой
системы, но и утверждать, что национальные правовые системы абсолютно
идентичны, тоже нельзя, поскольку реализация политико-правовых инсти-
тутов, чуждых национальной правовой системе, имеет свои особенности.
Процесс конвергенции приводит к возникновению именно смешанных пра-
вовых систем, поэтому любая классификация ведет лишь к ограничению их
многообразия.

Конвергенция правовых систем обусловлена определенными пред-
посылками:

— исторической общностью правовых систем;

1 Грачев О. В. О правовой конвергенции как механизме обеспечения экономичес-
кой безопасности России в сфере таможенной интеграции // Юридический мир. 2012.
№ 12. С. 39.

2 Степин А. Б. Методы взаимодействия российских и международных средств
судебной защиты частного права // Современное право. 2012. № 7. С. 149.

3 Коршунов Н. М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики : монография. М., 2015. С. 23.

4 Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции ми-
рового правового развития — надежда и драма современной эпохи. М., 2000. С. 225.
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— наличием в их структуре институтов, относящихся по своей природе
к другим правовым системам;

— возникновением и развитием региональных объединений, основан-
ных на едином правовом пространстве;

— возрастающей ролью международного права в национальных право-
вых системах;

— усилением торговых связей, созданием транснациональных корпораций;
— глобальными проблемами современности.
При конвергенции применяются определенные методы сближения, на-

пример: гармонизация законодательства (технология обеспечения «правово-
го единства в многообразии», согласование программ правового развития об-
щества и юридических доктрин), сближение законодательств различных стран
(в экономическом, правокультурном, политическом и ином отношении), пра-
вовая адаптация (приведение национальных нормативно-правовых актов к
новым заимствованным стандартам и принципам), правовая синхронизация
(процесс сближения национальных правовых систем, создание сходных или
аналогичных правовых норм)5.

Форму и способы трансформации каждое государство выбирает в соот-
ветствии со сложившимся конституционным строем, системой источников
права, судебной практикой. В зависимости от страны речь может идти о при-
нятии новых, об изменении или отмене действующих национальных право-
вых актов на общегосударственном, региональном или местном уровне.

В результате сравнительно-правовых исследований выявляются наибо-
лее оптимальные методы и формы сближения правовых систем. Если при
одних обстоятельствах оптимальной формой такого сближения считается уни-
фикация правовых норм (например, в рамках интеграционных процессов в
Европейском союзе), то в другом случае более эффективно принятие модель-
ных законодательных актов. Так, данный вид гармонизации законодательства
(как форма сближения) успешно применяется в правовой практике США.

Отметим, что конвергенционные процессы приводят к трансформации
элементов национальной правовой и политической систем (появление новых
институтов, заимствование из других правовых систем), а не к исчезновению
национальной идентичности6.

Наиболее ярко взаимодействие правовых систем наблюдается в рамках
Европейского союза (далее — ЕС), где процесс конвергенции происходит в
двух направлениях: с одной стороны, национальное право взаимодействует с

5 Третьякова О. Д. Некоторые проблемы государственно-правовой конвергенции
в современной Европе // Юридический мир. 2012. № 1. С. 60.

6 Клочкова Ю. А. Влияние современной конвергенции на политико-правовые ин-
ституты: теоретико-методологический анализ правового и политического взаимодей-
ствия // История государства и права. 2012. № 13. С. 2.
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правом ЕС, а с другой стороны, национальные правопорядки стран-членов
ЕС конкурируют между собою.

Правовое сближение выступает как устранение различий в националь-
ном правовом регулировании посредством соглашений между государства-
ми-членами, с помощью которых определяются правила единообразного ис-
пользования сходных правовых инструментов. Государства-члены ЕС отли-
чаются по экономическому, социальному, политическому состоянию, сочета-
ют две правовые системы: англосаксонскую и романо-германскую. Европей-
ское правовое пространство — результат эволюции европейских нацио-
нальных правовых систем7. Его формирование предполагает сближение, а не
полную унификацию правовых норм различных государств. Оно не означает
появления некоего надгосударственного европейского права. Речь идет о вы-
работке различных форм взаимодействия национальных государств Европы,
о сближении их законодательных норм, о поиске современных решений кон-
кретных общеправовых проблем.

Конвергенция правовых систем представляет объективный процесс сбли-
жения элементов национальных правовых систем и институтов с учетом по-
зитивных тенденций в различных правовых сферах.

А. В. Честнов
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — доктор филос. наук П. В. Векленко
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ

Возможно ли контролировать процесс глобализации? Управляем ли
он? Чтобы ответить на эти вопросы, важно раскрыть сущность данного
явления.

Под глобализацией следует понимать объединение большей части чело-
вечества в систему финансово-экономических, общественно-политических и
культурных связей (на основе современных информационных технологий).
История говорит о глобализации как о неоднозначном процессе. Еще в 60-х гг.
ХХ в. «Римский клуб» под руководством А. Печчеи1 объединял представите-
лей мировой политической и культурной элиты, при этом главным тезисом
было утверждение: «Причина международных кризисов — нехватка жизнен-
но важных ресурсов».

7 Там же.
1 Римский клуб // Социология : энциклопедия. Минск, 2003. URL: http://sociology_

encyclopedy.academic.ru/901 (дата обращения: 27.04.2015).
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Глобализация — это усиливающаяся интеграция экономик различных
стран, т. е. неизбежное явление в истории человечества. Оно заключается в
том, что мир в результате обмена товарами, информацией и культурными цен-
ностями становится более взаимосвязан. Но глобализация усиливает и нера-
венство. Развитые западные страны, образующие «центр глобализации», ис-
пользуют все ее преимущества: новые рынки сбыта и технологии, трудовые
ресурсы и т. д. Страны, находящиеся на «обочине глобализации», становятся
сырьевыми придатками, полигонами для захоронения отходов и размещения
вредных производств.

Глобализация открывает новые геополитические альтернативы. В мире
существуют официальные и неофициальные надгосударственные институты,
стремящиеся контролировать глобализационные процессы, извлекая при этом
максимум экономических, политических, военных и прочих выгод. В XX в.
существовали такие мощные организации, как Лига Наций и Международная
организация труда. В настоящее время на международной арене важнейшие
роли играют Организация Объединенных Наций и Европейский союз. Су-
щественными возможностями управления обладают и транснациональные
корпорации.

Европейский союз — международное образование, сочетающее призна-
ки международной организации (межгосударственность) и государства (над-
государственность). К совместной компетенции органов ЕС и его государств-
членов относится большинство действующих направлений деятельности ЕС:
регулирование внутреннего рынка, общая сельскохозяйственная политика,
транспортная политика и др.

Организация Объединенных Наций — самая крупная международная
межправительственная организация, универсальная по кругу рассматрива-
емых проблем и всемирная по территориальному охвату. Организация Объе-
диненных Наций и другие организации ее системы ведут работу по содей-
ствию в соблюдении прав человека, по охране окружающей среды, борьбе с
болезнями, сокращению масштабов нищеты, по предотвращению военных
конфликтов и гуманитарных катастроф. Организация Объединенных Наций
не является всемирным правительством и не принимает законов. Однако
она предоставляет средства, которые помогают не только урегулировать меж-
дународные конфликты, но и разрабатывать политику в вопросах, затраги-
вающих каждого из нас. В Организации Объединенных Наций все государ-
ства-члены (большие и малые, богатые и бедные, придерживающиеся раз-
личных политических взглядов и социальных систем) имеют право выра-
зить свое мнение и принять участие в голосовании в рамках этого процесса.
Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций постоянно под-
черкивает, что сила ООН зависит от сотрудничества государств, входящих в
ее состав.
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Неофициальными надгосударственными институтами являются такие
закрытые сообщества, как Бильдербергский клуб2. Любая встреча бильдер-
бергеров (при их полной секретности) вызывает большой интерес мировой
общественности. Невозможно скрыть приезд в одно место большого количе-
ства известных людей: президентов, королей, принцев, канцлеров, премьер-
министров, известных банкиров и финансистов, руководителей крупнейших
корпораций. Различные группы конспирологов часто заявляют, что клуб тай-
но управляет миром. Бильдербергский клуб — это одна из самых важных и
засекреченных структур мирового правительства.

Существует еще и Ротари-клуб (или Ротари Интернешнл) — междуна-
родная неправительственная ассоциация, объединяющая Ротари-клубы по
всему миру. Согласно документам организации ее основной целью является
объединение профессионалов и бизнесменов для осуществления гуманитар-
ных проектов, развития высоких этических стандартов в профессиональной
сфере и для помощи в установлении мира и доброй воли на всей планете.
Цели провозглашаются благородные, но существует мнение, что Ротари-клу-
бы — это масонские организации, задачи которых не ясны.

Глобализация — очень сложный и неоднозначный феномен, многие офи-
циальные и неофициальные организации пытаются его контролировать. Од-
нако утверждение о возможности полного контроля над данным процессом в
духе конспирологических воззрений, провозглашающих «мировой заговор»,
вызывает ряд возражений:

1) существует множество официальных и неофициальных организаций,
интересы которых нередко сталкиваются, что свидетельствует об отсутствии
«тайного мирового правительства». Конфликты постоянно возникают между
геополитическими игроками различных весовых категорий — от союзов го-
сударств, объединенных общей идеологией (например, противостояние Се-
вероатлантического альянса и блока стран Варшавского договора), до транс-
национальных корпораций (например, судебные тяжбы между Apple и
Samsung). В целом геополитическую картину можно охарактеризовать как
многополярную и неоднородную, но без явных признаков тотального центра-
лизованного управления;

2) следует объективно оценивать сложность управления человечеством
как социальной системой: достаточно принять во внимание количество фак-
торов, которые необходимо учитывать при принятии меж- и внутригосудар-
ственных решений, не говоря о круглосуточном контроле над каждым инди-
видом, приписываемым «тайному мировому правительству»;

2 Кастелла Т. де. Теории заговоров: от Бильдерберга до ящериц. URL: http://
www.bbc.com/russian/international/2011/06/110608_conspiracy_theories.shtml (дата об-
ращения: 27.04.2015).
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3) если «тайное мировое правительство» преследует экономические
цели, то как субъект экономики оно должно быть заинтересовано в ста-
бильности, в отсутствии факторов, снижающих прибыли. В современном
мире, напротив, существует множество очагов вооруженного противосто-
яния, которые ограничивают как доступ к ресурсам, так и доступ к рын-
кам сбыта.

Безусловно, проблема управления глобализирующимся миром требует
более глубокого осмысления, а теории «мирового заговора» и «тайного миро-
вого правительства» представляют собой примитивные схемы, далекие от
научного познания.

Ю. Ю. Салова
(Воронежский институт МВД России)
Научный руководитель — А. А. Фурсова
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ В РОССИИ

Тема частной жизни и ее охраны во всем мире очень важна. Безусловно,
любой человек нуждается в личном пространстве и в какие-то моменты жиз-
ни свои мысли и чувства он хочет оставить только при себе, скрыть их от
окружающих.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации право на непри-
косновенность частной жизни принадлежит каждому от рождения (вне зави-
симости от наличия или отсутствия у него гражданства), позволяя сохранять
в тайне сведения, касающиеся его личной или семейной жизни.

Человек вправе самостоятельно определять, какие сведения о его лич-
ной жизни можно предать огласке, а какие будут тайной. Исключение — дан-
ные, характеризующие публичную или служебную деятельность человека.

К личной тайне можно отнести информацию о персональных данных,
дружеских и интимных отношениях, сексуальной ориентации, религиозных
или атеистических взглядах и убеждениях, об имущественном положении, ис-
точниках доходов, о месте проживания, увлечениях, пристрастиях, вредных
привычках, о заболеваниях (в том числе и социально опасных: ВИЧ-инфекции,
венерических заболеваниях, туберкулезе), о проведении досуга и т. д. Сведе-
ния о противоправном поведении лица (совершение преступления или адми-
нистративного проступка) не являются личной тайной, их разглашение (на-
пример, сообщение в правоохранительные органы) должно признаваться об-
щественно полезным, а не общественно опасным деянием1.

1 Новиков В. В. Понятие частной жизни и уголовно-правовая охрана ее неприкос-
новенности // Уголовное право. 2011. № 1. С. 140.
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Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации —
сложный правовой институт, состоящий из отдельных правомочий лица, каж-
дое из которых требует правовой охраны и защиты2:

— охрана личной и семейной тайны, персональных данных гражданина;
— защита чести, достоинства и доброго имени человека;
— тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений;
— неприкосновенность жилища;
— согласие гражданина об информировании третьих лиц о его личной

жизни.
Практика Европейского суда к кругу вопросов частной жизни относит

профессиональные и сексуальные отношения, сбор, хранение, порядок дос-
тупа и раскрытия личных данных, свободу выбора имени, вопросы мораль-
ной и физической неприкосновенности и т. д. Данный перечень не является
исчерпывающим. Он указывает лишь на те аспекты личной жизни, которые
уже были предметом рассмотрения Суда по правам человека, но каждая но-
вая жалоба может изменить и дополнить его3.

В одном из определений Конституционного Суда РФ отмечено: поняти-
ем «частная жизнь» охватывается та область жизнедеятельности человека,
которая имеет отношение к отдельному лицу, касается только его и не подле-
жит контролю со стороны общества и государства, если она не носит проти-
воправного характера4.

Современное российское законодательство содержит много норм, регла-
ментирующих вопросы защиты информации о частной жизни лица (федераль-
ные законы «О персональных данных» и «Об информации, информационных
технологиях, защите информации», УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, указы прези-
дента и постановления правительства)5. Отметим, что ряд юридических ас-
пектов охраны неприкосновенности частной жизни разработан не в полной
мере. По мнению ученых-юристов, наиболее сложный вопрос — определе-
ние самого объекта уголовно-правовой охраны, т. е. границ сферы частной
жизни6.

2 Устинова Т. Д. Нарушение неприкосновенности частной жизни граждан // Го-
сударство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения) : мат-лы междунар. науч.-
практ. конф. М., 2009. С. 69.

3 Там же.
4 Там же.
5 О персональных данных : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ :

в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс» ; Об информации, информационных технологиях и о
защите информации : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

6 Новиков В. В. Указ. соч. С. 140.
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Нормы об ответственности за совершение преступных нарушений не-
прикосновенности частной жизни в Российской Федерации устанавливаются
ст. ст. 137–139 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, на-
рушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
или иных сообщений, нарушение неприкосновенности жилища). Кодекс РФ
об административных правонарушениях содержит только одну статью — 13.11
«Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения или распрост-
ранения информации о персональных данных граждан». Гражданским кодек-
сом РФ в ст. 152.2 закреплена норма об охране частной жизни гражданина.

У каждого человека должна быть частная жизнь, известная только ему.
Любой хочет время от времени оставаться со своими мыслями и переживани-
ями наедине. Это и должно обеспечивать российское законодательство, что-
бы любой гражданин чувствовал защиту и поддержку со стороны государ-
ства, а посягающие на частную жизнь определенного лица должны нести за
это ответственность.

К сожалению, в настоящее время в Российской Федерации нет норма-
тивного правового акта, который давал бы точное определение частной жиз-
ни и регулировал бы порядок обращения со сведениями, составляющими лич-
ную и семейную тайну. В целях обеспечения защиты таких сведений целесо-
образно законодательно урегулировать вопросы обеспечения неприкосновен-
ности частной жизни, определяя условия правомерности сбора и распростра-
нения данных сведений7.

Ю. В. Мавлянова
(Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции
Э. Алиева, г. Бишкек)
Научный руководитель — Ч. А. Кадырова
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДАМИ ПРАВА
НА ОБРАЗОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Количество инвалидов в Кыргызстане растет с каждым годом, в настоя-
щее время людей, относящихся к этой категории граждан, насчитывается около
155 тыс.

По словам омбудсмена, лица с ограниченными возможностями здоровья
составляют 2,6% населения страны, при этом они живут в тяжелых услови-
ях1. Для них не создана социальная инфраструктура, они испытывают труд-
ности в получении образования и своевременного лечения, не могут пользо-

7 Устинова Т. Д. Указ. соч. С. 69.
1 URL: http://www.knews.kg/society/55942/ (дата обращения: 15.02.2015).
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ваться общественным транспортом, сталкиваются с барьерами при получе-
нии информации и трудоустройстве.

Интеграция инвалидов в обществе — процесс восстановления разрушен-
ных связей инвалидов, обеспечивающих их участие в основных сферах жиз-
недеятельности: труде, быту, досуге2.

Инвалид имеет ограниченный доступ к рабочим местам или не имеет его
совсем. Психологический барьер, являющийся двусторонним, может склады-
ваться из непродуктивных эмоциональных реакций окружающих: любопыт-
ства, насмешек, неловкости и отрицательных эмоций.

Состояние инвалида, как правило, отягощено неудовлетворенностью в
личной и интимной жизни, жалостью к себе, ожиданием гиперопеки. Безус-
ловно, все барьеры возникают из социальной среды, из-за психологической
неподготовленности людей. Даже при полном принятии законодательных мер
относительно равных прав и возможностей инвалидов социальная интегра-
ция не будет достигнута до тех пор, пока общество не осознает правильности
этой идеи.

Из всех проблем, возникающих в жизни инвалида, самая главная — со-
циальная реабилитация. Она выражена в комплексе действий, направленных
на восстановление социальных функций человека, его общественного и пси-
хологического статуса.

Проблема получения высшего образования инвалидов — актуальный
вопрос для современного общества. Образовательная интеграция — слож-
ный комплекс, включающий процесс получения инвалидами первоначаль-
ного общего образования и различных видов специальностей. Бесспорно,
при приеме в вуз абитуриенту-инвалиду предоставляются льготы. Но слож-
ность заключается в том, что нет необходимых условий для получения
образования.

Обучение в вузе — важнейший этап на пути приспособления инвалида к
условиям социальной и производственной среды. Особенно подчеркнем спо-
собность к обучению и взаимообслуживанию в коллективе, так как выработ-
ка этих навыков дается инвалидам с бóльшим трудом, чем здоровым людям3.
Первостепенный элемент специальных образовательных программ (наряду с
адаптированными учебными планами, инновационными педагогическими

2 Малева Т., Васин С. Инвалиды в России — узел старых и новых проблем // «Pro
et Contra». 2001. Т. 6, № 3. С. 80–105.

3 Птушкин Г. С. Организация профессионального обучения в специальном госу-
дарственном образовательном учреждении // Профессиональное образование инва-
лидов. М., 2000. С. 70–88  ; Саркисян Л. А. Об интегрированном обучении в Москов-
ском институте-интернате // Там же. С. 22–25  ; Станевский А. Г. Проектирование
содержания университетского технического образования инвалидов по слуху // Там
же. С. 85–88.
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методиками) — создание доступной среды через системную интеграцию в
инфраструктуру.

Специфика высшего профессионального образования накладывает се-
рьезные ограничения на процесс усвоения знаний студентом с особыми по-
требностями. Впрочем, это успешно компенсируется применением иннова-
ционных продуктов реабилитационной индустрии. Для социальной адапта-
ции студентов-инвалидов, испытывающих дефицит общения, уже на раннем
этапе необходимо создать адекватную социально-средовую ориентацию4.

Базовая организационная ячейка обучения служит благодатной почвой
для одного из важнейших средств социализации студентов-инвалидов — дис-
куссии с другими людьми5. Главная ее форма — учебный диалог в ситуации
вне- и аудиторного занятия. Если для обычного студента в этом нет ничего
особенного, то для студента-инвалида диалог связан с трудностями физиоло-
гического и психологического порядка. Возьмем в качестве примера учеб-
ную лекцию. Ее запись затруднительна для определенной категории инвали-
дов. Поэтому преподаватель должен читать ее в особом режиме либо заме-
нить другими формами подачи материала. Проектор и электронная доска в
таком случае становятся не элементами инновации, а жизненно важной необ-
ходимостью. Для инвалидов владение электронными средствами информа-
ции — дополнительный стимул к самореализации и преодолению физичес-
ких ограничений.

Большинство университетов Кыргызстана не обеспечено даже минималь-
ными условиями, необходимыми для обучения инвалидов: неприспособлен-
ность архитектуры зданий и аудиторий, мебели и оборудования, недостаточ-
ная ширина дверных проемов и лестниц, необустроенность столовых, отсут-
ствие комнат отдыха и стульев в коридорах, медицинских кабинетов, необхо-
димых для повседневных нужд некоторых студентов-инвалидов. Учреждения
высшего образования не имеют возможности реконструировать свои поме-
щения по принципам универсального дизайна из собственных бюджетных
средств.

Реализация инвалидами своих прав зависит от степени участия государ-
ства в решении их проблем, от вклада общественных движений инвалидов в
формулирование социальной политики и общественного признания инвалид-
ности как следствия социальной несправедливости, а не медицинского диаг-
ноза. Высшее образование инвалидов развивается вопреки существующему
негативному социальному отношению, которое выражается в бездействии,

4 Ярская-Смирнова Е. Р., Лошакова И. И. Инклюзивное образование детей-инва-
лидов // Социологические исследования. 2003. № 5. С. 100–106.

5 Бабанова О. Т., Гартман Н. А., Смирнова Л. Н. Профессиональная реабилита-
ция инвалидов Челябинской области: опыт взаимодействия службы социальной за-
щиты и Челябинского государственного университета. Н. Новгород, 2000. С. 38.
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явном или неявном противодействии со стороны общества и скрытых дис-
криминирующих практиках, реализуемых приемными комиссиями.

Отметим и имеющиеся пробелы в законодательстве. Статья 45 Консти-
туции Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г. гарантирует, что каждый
имеет право на образование. Согласно ст. 26 Всеобщей Декларации прав че-
ловека каждый человек имеет право на образование. Образование должно
быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего
образования. Причем начальное образование должно быть обязательным.
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным,
высшее — одинаково доступным для всех на основе способностей6. Иными
словами, каждый человек имеет право получить образование, в том числе
профессиональное и техническое. В статье 33 Закона Кыргызской Республи-
ки от 30 апреля 2003 г. № 92 «Об образовании» права инвалидов на получе-
ние высшего образования регламентируются абстрактно: «Социальная защи-
та особого контингента учащихся»7. Согласно закону к такой категории уча-
щихся относятся дети-сироты; дети, страдающие тяжелыми формами заболе-
ваний или имеющие недостатки в физическом или умственном развитии; вос-
питанники детских домов; дети, представляющие социальную опасность и
нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения; дети, содержащие-
ся в исправительно-трудовых учреждениях.

Согласно Конвенции по правам ребенка ребенком признается лицо, не
достигшее 18 лет8. Возникает вопрос: почему в законе Кыргызской Респуб-
лики «Об образовании» не указано право инвалидов на образование, а имен-
но на высшее или профессиональное? Законодатель не обязывает вузы пре-
доставлять соответствующие условия, чтобы образование было общедоступ-
ным. Право на образование детей, страдающих тяжелыми формами заболе-
ваний или имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, га-
рантируется государством до 18 лет, а далее реализация этого права ложится
на их собственные плечи.

В настоящее время важна и проблема ратификации Конвенции о правах
инвалидов9, на данный момент ее ратифицировала 151 страна. Утверждение

6 Всеобщая декларация прав человека. Принята Резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Рос. газета. 1998. 10 дек.

7 URL: http://edubishkek.kg/index.php/normativno-pravovaya-baza/zakony/118-zakon-
kyrgyzskoj-respubliki-g-bishkek-ot-30-aprelya-2003-goda-92-ob-obrazovanii (дата обра-
щения: 16.02.2015).

8 Конвенция о правах ребенка : принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

9 Конвенция о правах инвалидов : принята 13 декабря 2006 г. на 61-й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013.
№ 6, ст. 468.
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этого документа станет важным и переломным моментом в построении дос-
тупного и равноправного общества, Республике Кыргызстан это позволит
более полно реализовать права 155 тыс. человек с ограниченными возможно-
стями здоровья.

А. А. Захарюта
(Омский филиал Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации)
Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент Р. Х. Хасанов
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИЙ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ И ЕЕ РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Наибольший финансовый спад со времен Великой депрессии не в после-
днюю очередь произошел по вине Комиссии по ценным бумагам и биржам
США (КЦББ). В 2004 г. члены КЦББ одобрили просьбу представителей пяти
инвестиционных банков, которые хотели смягчить отдельные правила в от-
ношении объемов заемного капитала. К тому же они хотели высвободить ка-
питал, находящийся у дочерних брокерских контор, что позволило бы инвес-
тировать миллиарды долларов, изначально находящихся в резервах (на слу-
чай непредвиденных расходов). Таким образом, КЦББ обвиняется эксперта-
ми в слишком «робкой и осторожной» политике. Например, Комиссией скры-
вались документы, касающиеся преступлений, совершенных Deutsche Bank,
Lehman Brothers. Тем не менее средства, предназначенные для формирова-
ния буфера на случай турбулентности, были инвестированы в рискованные
ипотечные ценные бумаги. И это не говоря о растущем показателе левереджа
у пяти крупнейших инвестиционных банков с момента решения об измене-
нии требований.

После их банкротства и дестабилизации мировой финансовой системы
стало очевидно, что инвестиционные банки и в целом рынок ценных бумаг
должны быть (как и банковский сектор) приведены в соответствие строгим
правилам. Международная организация комиссий по ценным бумагам
(МОКЦБ) в докладе 2014 г. на тему идентификации рисков и методик оценки
заявила, что в 2008 г. (после банкротств Bear Stearns & Co Inc и Lehman Brothers
Holding Inc) группа экспертов и ученых, в том числе Группа двадцати (G20),
признались, что не только банковские регуляторы, но и регуляторы рынка
ценных бумаг имеют решающее значение в процессе определения система-
тического риска.

В данной статье мы постараемся рассмотреть роль этой организации, ее
стандартов и принципов в поддержании стабильности на рынках ценных бу-
маг. Конкретная сфера задач МОКЦБ — совершенствование анализа рисков,
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оказание технической помощи и обучение ее членов. Регулируя и просвещая
другие регуляторы по всему миру, МОКЦБ работает на создание крепкой ре-
гулятивной структуры и устойчивых финансовых рынков.

Д. Райт, генеральный секретарь МОКЦБ, прав, заявляя, что в сфере рын-
ка ценных бумаг МОКЦБ является разработчиком международных стандар-
тов. Отвечая на вопрос об уроках, которые могут извлечь из кризиса страны с
зарождающимися рынками, он предполагает, что важнее всего для регулято-
ров таких стран понимать свою систему. Иными словам, нужно следить за
финансовым рынком и его взаимосвязью с ключевыми макроэкономически-
ми драйверами экономики; осознавать риски и то, как глобальные рынки воз-
действуют на внутренний. Д. Райт обратил внимание также на необходимость
мониторинга рынка недвижимости, ведь он вызывает много проблем, оказы-
вая влияние на другие секторы экономики.

Одобренные G20 и Советом по финансовой стабильности принципы
МОКЦБ, сформулированные в 1998 г., основаны на трех следующих задачах:

— защите инвесторов;
— обеспечении справедливости, эффективности и прозрачности рынков;
— снижении системного риска.
После выявления и анализа возникающих рисков, создания правил в

формах законов и образования регулятивной политики возникает необходи-
мость в надзорных действиях и правоприменении. В этом заключается одна
из проблем МОКЦБ. Правоприменение — краеугольный камень любой сис-
темы регулирования. Но, по словам Д. Райта, МОКЦБ не является основан-
ной на договорных отношениях системой регулирования с реальными полно-
мочиями, в чем ее отличие, например, от ВТО с ее юридически обязывающи-
ми соглашениями. Тем не менее она имеет в распоряжении несколько спосо-
бов сотрудничества в правоприменительной деятельности. Как сообщает раз-
мещенная на официальном сайте МОКЦБ презентация, посвященная важно-
сти правоприменения, за пределами своей юрисдикции МОКЦБ может ре-
шать проблемы с помощью других регуляторов, в том числе Многосторонне-
го Меморандума о Взаимопонимании (ММоВ). МОКЦБ был принят Мемо-
рандум в 2002 г., он был разработан, чтобы обеспечить возможность обмени-
ваться необходимой информацией между регуляторами рынков ценных бу-
маг других стран и внести вклад в зарубежное правоприменение.

Каждая страна имеет право разрабатывать собственные системы надзора
с учетом культурных, рыночных или других особенностей, но есть определен-
ные стандарты и концепция того, как подписавшие Меморандум страны долж-
ны поддерживать свою финансовую систему целостной и юридически чистой,
как сотрудничать между собою, обмениваться информацией и консультациями.

В качестве примера такого взаимодействия можно представить презен-
тацию Стивена По на ежегодной конференции МКОЦБ. Старший директор
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Департамента надзора за посредниками Комиссии по ценным бумагам и фью-
черсам Гонконга, он представлял философию и подход своей комиссии по
анализу профиля бизнеса, а также особенностей нормативно-правовой базы.
Он предлагает использовать такие инструменты, как регулярная оценка фи-
нансовой устойчивости предприятий и предупреждение их с помощью элек-
тронной почты в случае финансовых трудностей (например, дефицит лик-
видного капитала). Представитель гонконгской комиссии делится и методом
использования индикаторов риска. Такие показатели включают значительные
падения в уровне владения акциями, отклонения показателей в отчетах о при-
былях и убытках и т. д. После такого стороннего мониторинга идет непос-
редственная инспекция, цель которой — оценка работы бизнеса и управле-
ния своими рисками, а также помощь в заимствовании правильных практик.

Не так давно многие страны (Франция, Нидерланды, Великобритания)
реорганизовали свои системы регулирования. Раньше они представляли сек-
торальную модель со специальными регуляторами в секторах банковского
дела, страхования, пенсионного обеспечения и т. д. Но, по словам Д. Райта,
финансовый кризис показал, что эта модель на самом деле плоха, а новая
тенденция в практике регулирования ориентирована на модель «Твин Пикс».
В ней есть разделение между двумя регуляторами: один отвечает за плате-
жеспособность и ликвидность участников рынка, а другой — за их поведе-
ние. Такая реформа соответствует основным принципам МОКЦБ относитель-
но того, в какой форме должен существовать регулятор.

В январе 2013 г. в России была утверждена идея введения мегарегулято-
ра. 1 января 2015 г. начала функционировать новая единая структура, которая
должна обеспечить контроль за всем банковским и финансовым сектором в
России. ФСФР была ликвидирована, полномочия по контролю, регулирова-
нию и надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку России.

Отметим, что вскоре после этого Россия присоединилась к Меморанду-
му 2015 г. А. Тимофеев, председатель правления НАУФОР, российского ре-
гулятора рынка ценных бумаг, считает, что приглашение стать участницей
Меморандума является признанием того, что уровень регулирования в Рос-
сии и полномочия российских регуляторов не худшие и не меньшие, чем у ре-
гуляторов развитых рынков. В Стратегии развития финансового рынка до 2006–
2008 гг. сказано, что финансовый рынок и его инструменты не рассматрива-
лись как основной способ привлечения инвестиций. Более того, нерезидентов
смущает нормативно-правовая база, неизвестная система учета и т. д.

В принципе № 18 МОКЦБ отражено, что бухгалтерские стандарты, ис-
пользуемые эмитентами для подготовки финансовой отчетности, должны быть
высокого и международно-приемлемого качества. Пока решался вопрос о
подписании Россией ММоВ, аналитики Standard & Poor подтвердили, что в
этой стране страховые компании, брокеры и другие небанковские финансо-
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вые учреждения имеют больше возможностей для нарушения нормативных
требований, чем банки. Периоды для отчетов различны, формы отчетности
для этих типов компаний подготовлены в соответствии с российскими стан-
дартами бухгалтерского учета (РСБУ). Данная финансовая отчетность, как
правило, более низкого качества, чем подготовленная по правилам МСФО,
и не включает информацию о рисках, определенных значимых сделках, кон-
солидации или оценке активов. Идут дебаты и о том, должны ли дивиденды
выплачиваться из чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с РСБУ, или
МСФО. Некоторые компании с государственным участием (Роснефть и Аэро-
флот) направляют 25% прибыли по МСФО на дивиденды, но, например, Газ-
пром выплачивает 25% от прибыли по РСБУ, хотя сроки перехода на МСФО
для данной цели в настоящее время обсуждаются, потому что в теории это
должно повысить привлекательность государственных компаний.

Таким образом, можно ожидать, что после вступления в МОКЦБ Россия
будет использовать новый опыт и обмен информацией, сделает шаг в пра-
вильном направлении к более привлекательному для инвесторов рынку. Это
тем более актуально, ведь инвесторы из других стран начинают осознавать
привлекательность российского фондового рынка. В связи с санкциями, на-
ложенными на экономику, спрос на отечественные товары вырос. Около 78%
российских компаний, представленных в индексе ММВБ, показали большой
рост годового объема продаж, хотя динамика цен на акции этих компаний и
динамика самого индекса были не так уверенны. Наиболее очевидный вывод
в том, что акции этих компаний стоят недорого. Есть примеры недооценен-
ных компаний, у которых только средства на депозитных стоят дороже, чем
рыночная капитализация, или чьи потенциальные доходности составляют
около 70%. Поэтому важно создать все условия для иностранных инвесто-
ров, заимствуя опыт МОКЦБ.

И. А. Бтикеев
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент А. К. Бекряшев
ГИПОТЕЗА ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ (ХРУПКОСТИ)
Х. МИНСКИ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно распространенному мнению ряда экономистов (Й. Шумпетер,
Н. Кондратьев и др.) существует некая синусоида развития, называемая эко-
номическим циклом.

Для понимания дальнейших рассуждений следует привести более точ-
ное определение данного термина. По определению Г. Хаберлера, экономи-
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ческий цикл — периодические подъемы и спады деловой активности, или,
выражаясь точнее, объема производства. Цикл имеет четыре различные
фазы — период полного кризиса (дно), период экспансии (подъем), пиковое
состояние экономики, фазу рецессии (спад) и снова точку кризиса1. Как пра-
вило, полным циклом считается расстояние от одного кризиса до другого,
однако не будет ошибкой назвать циклом и расстояние максимум-максимум.
Каждая последующая кризисная точка располагается выше предыдущей, что
обусловлено техническим и научным прогрессом.

Как указывают А. Клепач и Г. Куранов, существует несколько видов
циклов:

— бизнес-цикл Джозефа Китчина. Средняя продолжительность состав-
ляет 3–4 года, охватывает до 5% валового продукта, может называться цик-
лом запасов. Данное название обусловлено тем, что Д. Китчин при исследо-
вании связывал свой цикл с колебаниями запасов золота, однако в настоящее
время его концепция верна и для товарных запасов;

— инвестиционный цикл Клемента Жюгляра. Связан с обновлением ос-
новного капитала, иначе его называют J-циклом (от Juglar Clement), средняя
продолжительность — 10–12 лет, охватывает до 10% валового продукта;

— цикл «смены поколений» Саймона Смита Кузнеца. Вызван как изме-
нением потребительских интересов, так и сменой технологического уклада,
продолжительность — от 15 до 20 лет, оказывает влияние примерно на 20%
валового продукта;

— «Кондратьевские волны» — наиболее продолжительный цикл, нося-
щий имя Н. Д. Кондратьева. Продолжительность волн экспансии и рецессии
достигает 36 лет, полный цикл занимает примерно 70 лет2.

Существует множество и других концепций относительно циклов, более
или менее относящихся к экономике, однако наибольший интерес (после кри-
зисных событий 2008 г. и «блокадной» ситуации 2014 г.) для нас представля-
ет цикл, называемый «Гипотезой финансовой нестабильности» Х. Мински.

По мнению А. Несветайловой, доктора экономики из Центра исследова-
ний глобальной политической экономии Университета Сассекса (Великобри-
тания), денежная система — основа механизма возникновения долга и его
выплаты3. Следовательно, ее изменения являются результатом, а не причиной
существования того или иного типа экономики, денежная система сохраняет

1 Хаберлер Г. Процветание и депрессия: Теоретический анализ циклических ко-
лебаний / пер. с англ. О. Г. Клесмент, Н. М. Осадчей, Р. Х. Хафизовой. Челябинск,
2005. С. 22.

2 Клепач А., Куранов Г. О циклических волнах в развитии экономики США и Рос-
сии (вопросы методологии и анализа) // Вопросы экономики. 2013. № 11. С. 8.

3 Несветайлова А. Экономическое наследие Хаймана Мински. URL: http://
gpir.narod.ru/ve/661923.htm (дата обращения: 11.04.2015).
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свою стабильность только до тех пор, пока поток прибыли позволяет бизне-
су погашать долги перед банками. Задолженность частного сектора —
неотъемлемая часть современных финансов. Х. Мински выделял и взаимо-
действие трех видов финансирования: хеджевого, спекулятивного и Понци-
финансирования.

Хеджевое, или обеспеченное, инвестирование подразумевает, что ожи-
даемый валовый доход инвестора должен превышать задолженность.

Спекулятивное имеет место быть, когда долговые обязательства превы-
шают ожидаемую величину валового дохода.

Понци-финансирование отличается тем, что для некоторых (если не для
всех краткосрочных) периодов налично-денежные обязательства по выплате
процентов не покрываются доходами, полученными в результате ожидаемого
превышения поступлений над текущими издержками на оплату рабочей силы
и материалов. Понци-финансирование названо так не в честь ученого, своим
названием оно обязано английскому мошеннику с итальянскими корнями —
К. Понци, создавшему огромную финансовую пирамиду, в которой частич-
ные выплаты для участников осуществлялись в виде процентов от взносов
новых членов.

Для простоты понимания приведем пример. Вы являетесь владельцем
небольшого магазинчика и планируете открыть еще один. Что вам для этого
необходимо? Правильно, средства. Вы берете кредит, по которому вам при-
дется расплачиваться, а ваши отношения с кредитором идут по одному из
трех сценариев, предложенных Х. Мински:

— за счет прибыли от магазинчиков вы выплачиваете весь кредит — хед-
жевое финансирование;

— за счет прибыли вы оплачиваете часть кредита, но выручки не хвата-
ет, вам приходится взять новый (менее обременительный) кредит, чтобы рас-
считаться со старым, — это спекулятивное финансирование;

— повторяется предыдущая ситуация, но нового кредита хватает только
на погашение процентов по текущему — Понци-финансирование.

Таким образом, общая стабильность экономики определяется соотноше-
нием между тремя описанными инвестиционными моделями поведения.

В отношении Российской Федерации это демонстрирует кризис 2008 г.
Наша страна экономически зависима от мировых цен на нефть, потому что
основная прибыль идет от экспорта сырья на международный рынок. Даже
малозначительные колебания при высоких объемах продаваемой продукции
вызывают крутые скачки в экономике.

Но какое отношение это имеет к теории Х. Мински?
Осенью 2008 г. четыре крупнейшие нефтегазовые компании страны («ЛУ-

КОЙЛ», «Роснефть», ТНК-ВР и «Газпром») обратились к Правительству РФ
с просьбой выделить им кредиты на рыночных условиях для погашения за-
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долженности по внешним заимствованиям. Согласно изложенной теории этот
момент обращения является свидетельством перехода из состояния обеспе-
ченного финансирования в спекулятивное, а из него — в Понци-финансиро-
вание. В дальнейшем невозможность своевременной выплаты долга приве-
дет к появлению «страха кредитора» и закрытию кредитных организаций, что
влечет не только более тяжкие последствия, но и, как мы полагаем, кризис.

Похожа, по нашему мнению, ситуация, вызванная санкциями Запада.
Российская экономика продолжает быть ориентированной на внешнюю тор-
говлю, собственное производство и промышленность находятся на низком
уровне, а прежний источник дохода — экспорт нефти — «перекрывается»
блокадой. Снова повышается «кредиторный риск», возрастает необходимость
в финансировании субъектов рынка Российской Федерации для перехода с
импортного на внутреннее обеспечение. На наш взгляд, «отпущенная в сво-
бодное плавание» процентная ставка Центрального банка РФ позволила в
относительно короткие сроки наполнить резервы банков и обеспечить обре-
менительное внутреннее (на территории РФ) кредитование, допустив пере-
вод Понци-финансирования в разряд спекулятивного.

Какие действия необходимы для укрепления «финансовой хрупкости»?
Логичным решением будет попытка снизить зависимость от продажи нефти
либо расширить рынок сбыта. Вторым адекватным решением может стать
внесение в законодательство поправок, относящихся к малому бизнесу, уве-
личение объемов инвестиций в реальный сектор. Третий шаг — снижение
процентной ставки по кредиту.

Подобные решения вкупе с грамотной координацией субъектов рынка и
государства позволят если не избавиться от самой «хрупкости», что, по сути,
невозможно, то освободиться от разрушительного Понци-финансирования,
а это уже значительный успех.

А. С. Овчинников
(Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург)
Научный руководитель — Н. С. Михайлова
ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам укрепления
курса национальной валюты, так как на фоне объявленных антироссийских
санкций со стороны Запада и США рубль теряет свои позиции и покупатель-
ную способность.

Многие россияне озабочены вопросами сбережения денежных средств
и дальнейших изменений позиций рубля по отношению к иностранным ва-
лютам: в чем хранить сбережения, каков возможный уровень инфляции, бу-
дет ли рост цен на иностранные товары и т. п.



37

Национальная валюта по своей функциональной природе — это особый
институт сферы экономических и социальных отношений; содержит указа-
ние на непосредственную связь с институтом государства в лице Централь-
ного банка страны (в рамках его ответственности, долговых обязательств, его
эмиссионной функции)1.

Современная Ямайская валютная система пришла на смену Бреттон-Вуд-
ской и основывается на свободной конвертации валют. Для нее характерно
постоянное колебание курсов, которое устанавливает равновесие между спро-
сом и предложением валют. Главное практическое значение новой системы —
отказ от фиксированных валютных курсов. Правительства получили иной
инструмент воздействия на экономику страны — эффективный, но опасный в
глобальных масштабах2.

Каждая страна, осуществляющая торговлю на мировом рынке, вступает
в валютные отношения. Денежно-кредитная система государства тесно свя-
зана с мировой финансовой системой, так как она функционирует на основе
национальных валютных систем.

Любая валюта, участвующая в мировых расчетах, нестабильна. На ста-
бильность курса национальной валюты влияет огромное число факторов.
Среди них можно выделить:

— соотношение объема операций по экспорту и импорту товаров;
— уровень основных макроэкономических показателей страны (напри-

мер, чем ниже уровень инфляции и выше уровень ВВП, тем надежнее курс
национальной валюты);

— направление политики Центрального банка страны (учетная ставка,
эмиссия, интервенции валютные и т. п.);

— уровень инвестиционной поддержки и привлекательности и т. п.
Чем стабильнее курс, тем крепче национальная экономическая система.

Из-за нестабильности валютного курса в стране могут возникать валютные
кризисы, которые выражаются в своеобразных критических ситуациях и мо-
гут характеризоваться его резкими колебаниями.

В настоящее время многие ученые-экономисты и эксперты отмечают
начало валютного кризиса в России. Позиция рубля относительно других ва-
лют (евро, американский доллар) долгое время остается неуверенной. Мно-
гие связывают это колебание именно с падением цен на нефть3.

Повышение потенциала национальной валюты в поступательном соци-
ально-экономическом развитии страны влияет на укрепление позиции дан-

1 Рогова О. Национальная валюта России: истоки подавления и перспектива //
Вестник Института экономики РАН. 2012. № 2. С. 66.

2 Сазонов Д. А., Афанасьева Т. Н. Валютный курс как индикатор состояния эко-
номики // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2013. Т. 2, № 9. С.  344.

3 URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/01/12/valyutnyj-krizis-
20142015-gg (дата обращения: 03.02.2015).
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ной валюты в мировом экономическом пространстве. Функциональный по-
тенциал, т. е. развитость института национальной валюты (функций и форм
денег), — доминанта экономики страны-эмитента4.

Российское правительство в настоящее время проводит политику управ-
ляемого плавающего валютного курса. В последнее время все большее число
ученых и практиков высказываются за незамедлительный переход Банка Рос-
сии к свободному рыночному формированию курса рубля. Однако плаваю-
щий курс валюты сам по себе не является панацеей для российской экономи-
ки, поскольку подразумевает ряд инструментов, позволяющих субъектам эко-
номики работать в условиях неопределенности. Важно формировать нормаль-
ный валютный рынок5.

Существует так называемая политика курсообразования, направленная на
регулирование курса национальной валюты. При реализации указанной поли-
тики со стороны государственных институтов используются следующие меры:

1) совершенствование механизма валютного регулирования;
2) сокращение избыточной валютной массы;
3) противодействие росту инфляции;
4) укрепление доверия к национальной валюте (путем повышения сбере-

жений в рублях);
5) девальвация и ревальвация (в зависимости от условий);
6) валютные интервенции (в зависимости от условий).
Именно курс национальной валюты является ключевым фактором в раз-

витии внешнеэкономической деятельности страны (в сторону эффективнос-
ти и высоких макроэкономических показателей). Валютный курс выступает
связующим звеном между внутри- и межгосударственными экономическими
взаимоотношениями хозяйствующих субъектов, выражающихся в экспорте и
импорте товаров и услуг, инвестициях и т. п.

Ю. И. Контимирова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. ист. наук Е. С. Зайцева
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ПРАВА
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Право (как инструмент регулирования и охраны общественных отноше-
ний) возникает на ранних стадиях социального развития и эволюционирует
вместе с обществом.

4 Рогова О. Указ. соч. С. 67.
5 Дамбуева М. М. Проблема замещения национальной валюты иностранной в ус-

ловиях российской экономики // Вестник ВСГУТУ. 2012. № 1(36). С. 2.
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Роль права как специфического социального регулятора подчеркивается
представителями различных типов правопонимания. В современной юрис-
пруденции находят отражение как классические концепции правопонимания,
так и ряд новых подходов, появившихся в рамках неклассического и постне-
классического типа научной рациональности. Оценивая основные классичес-
кие концепции правопонимания, можно говорить о наличии определенного
детерминирующего начала, позволяющего четко разграничить разные кон-
цепции в теории. Означает ли это, что они не могут сосуществовать и в опре-
деленной степени взаимодействовать в практической правоприменительной
деятельности? На наш взгляд, такое взаимодействие возможно. Применитель-
но к российской действительности это прослеживается на примере двух основ-
ных подходов к правопониманию: нормативистского и естественно-правового.

На уровне правоприменительной деятельности нижестоящих судов на-
ходят свое отражение как естественно-правовой подход, так и нормативист-
ский. При этом основой для принятия решений, безусловно, являются нормы
права, но в случае отсутствия таковых ориентиром выступают естественно-
правовые ценности, которые воплощаются через аналогию права.

Аналогия права — это способ преодоления пробелов в праве путем при-
менения общих начал и принципов определенной отрасли права к отношени-
ям, не урегулированным соответствующий нормой. Используя аналогию, пра-
воприменитель руководствуется не конкретной нормой, а лишь основопола-
гающими принципами или общим смыслом законодательства. Это, по сути,
и является воплощением естественно-правового подхода в жизнь. Аналогия
права широко используется в различных отраслях российского законодатель-
ства (семейное, гражданское и гражданско-процессуальное право и др.). Воз-
можность использования аналогии права закреплена в ч. 2 ст. 6 ГК РФ, в ко-
торой сказано, что при невозможности использования аналогии закона права
и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла граж-
данского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности,
разумности и справедливости.

При этом отмечается, что реальное применение аналогии права в судеб-
ной практике крайне редко, это исключительный случай1.

На уровне иных субъектов правоприменения (следователей, дознавате-
лей) реализация естественно-правового подхода сводится практически к нулю.
Для данного уровня характерно точное и неуклонное соблюдение закона. Пра-
воприменитель склонен действовать исключительно в рамках текста закона,
толкуя его буквально2.

1 Гражданское право. Общая часть : учебник : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова.
3-е изд. М., 2008. Т. 1. С. 208.

2 Победкин А. В. Уголовный процесс: состояние вне права. М., 2013. С. 183.



40

На наш взгляд, данное положение дел обусловлено тем, что реализация
естественно-правового подхода в жизнь требует высокого уровня подготовки
правоприменителя. В. В. Лазарев полагает, что «высокий уровень правосоз-
нания, которое отличается прогрессивностью, позитивной направленностью
и совершенством, является непременным условием надлежащей правовой
культуры, а вместе с тем, и решающей предпосылкой эффективности право-
вых актов»3. Судьям и другим субъектам правоприменения надлежит быть
профессионалами, обладать высоким уровнем правосознания. Недостаточ-
ный уровень правосознания обусловлен низким уровнем образования, кроме
того, правоприменитель нередко боится отойти от «буквы закона».

В средствах массовой информации очень часто судей критикуют за от-
сутствие должной компетенции. При видимой необходимости повышения
правовой культуры судей была высказана идея о введении специальных кур-
сов для будущих судей, на которых будут изучаться дополнительные предме-
ты (например, музыка и театр). Мероприятия нацелены на повышение обще-
го кругозора судей4. С нашей точки зрения, создание таких курсов с трудом
можно назвать целесообразным, в то же время появление подобных идей обус-
ловлено ситуациями, когда судьи демонстрируют низкий уровень не только
правовой, но и общей культуры.

В рамках правоприменительной деятельности нормативистский и есте-
ственно-правовой подходы находят свое отражение. Доминирующим являет-
ся нормативистский подход, но и наличие естественно-правового подхода не
отрицается. Как правило, ценности естественно-правового подхода проявля-
ются при неурегулированности нормой права определенных общественных
отношений и при использовании аналогии права. Воплощение этих ценнос-
тей в жизнь требует высокого уровня правосознания субъектов правоприме-
нения, что, к сожалению, не всегда имеет место в действительности.

М. М. Овчинникова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент А. В. Червяковский
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Министерство внутренних дел России — это один из федеральных орга-
нов исполнительной власти, занимающийся вопросами охраны прав и инте-
ресов граждан, а также общественного порядка в целом на территории нашей

3 Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975. С. 147.
4 Кульков В. Учитесь судить // Рос. газета. 2015. 25 марта.
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страны. Наличие доступной информации о результатах деятельности орга-
нов внутренних дел — залог доверия со стороны населения к правоохрани-
тельным органам, так как люди хотят жить в безопасности и имеют право
знать, как складываются отношения в сфере внутренних дел.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» закрепля-
ет в качестве принципов деятельности ведомства открытость и публичность.
Граждане, общественные объединения и организации имеют право в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, получать дос-
товерную информацию о деятельности полиции, а также получать от поли-
ции информацию, непосредственно затрагивающую их права, за исключени-
ем информации, доступ к которой ограничен федеральным законодательством.

Полиция регулярно информирует государственные и муниципальные
органы, граждан о своей деятельности через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, посредством докла-
дов должностных лиц представителям законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предста-
вительных органов муниципальных образований и гражданам. В соответствии
с Законом «О полиции» периодичность, порядок отчетности, а также катего-
рии должностных лиц определяются МВД России. Приказом МВД России от
30 августа 2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов должност-
ных лиц территориальных органов МВД России» утверждена инструкция,
устанавливающая порядок организации и проведения отчетов должностных
лиц территориальных органов МВД России. Так, в соответствии с данным
документом участковый уполномоченный полиции отчитывается о результа-
тах своей работы на собрании граждан, проживающих на обслуживаемом им
административном участке, не реже одного раза в полугодие с ежекварталь-
ным опубликованием отчетной информации на официальном сайте террито-
риального органа МВД России в сети Интернет. Руководитель территориаль-
ного органа МВД России на районном уровне отчитывается перед представи-
тельным органом муниципального образования (нескольких муниципальных
образований) о деятельности подчиненного органа внутренних дел не реже
одного раза в год.

Министерство внутренних дел России вправе учреждать средства мас-
совой информации для освещения деятельности полиции. При МВД России
существует «Объединенная редакция МВД России», выпускаются «Вестник
МВД России», «Бюллетень текущего законодательства», «Экспресс-инфор-
мация». В газете «Щит и меч», популярно-правовом альманахе «Профессио-
нал», журнале «Полиция» систематически публикуют отдельные ведомствен-
ные нормативные акты, консультационно-правовые материалы по вопросам
деятельности системы МВД России, размещают информацию о состоянии
преступности, актуальные интервью, очерки, рассказывающие о рабочих буд-
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нях сотрудников полиции, а также иные сведения о деятельности сотрудни-
ков полиции.

МВД России является оператором государственной информационной
системы «Правоохранительный портал Российской Федерации». Последний
предоставляет доступ гражданам к информации о деятельности не только МВД
России, но и других федеральных органов исполнительной власти: ФСБ Рос-
сии, ФСКН России, ФСИН России, ФМС России, ФНС России и др., разме-
щающих информацию в данной системе. Свободный доступ к информации
системы обеспечивается через сайт в сети Интернет, расположенный по ад-
ресу: www.112.ru.

У МВД России есть свой официальный сайт, население имеет возмож-
ность ознакомиться с деятельностью правоохранительных органов. Офици-
альный интернет-сайт МВД России открыт для доступа посетителей по трем
адресам: www.mvd.ru, www.mvdinform.ru, www.mvdrf.ru.

Фонд Свободы Информации проводит ежегодный мониторинг офици-
альных сайтов федеральных органов исполнительной власти. Предмет иссле-
дования — соответствие официальных сайтов федеральных органов испол-
нительной власти Федеральному закону от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»; указам Президента России от 10 августа
2011 г., устанавливающим перечни размещаемой в Интернете информации о
деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство де-
ятельностью которых осуществляет Президент России, постановлению Пра-
вительства России от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Правительства РФ и федеральных органов ис-
полнительной власти»; приказу Министерства экономического развития Рос-
сии от 16 ноября 2009 г. № 470 «О требованиях к технологическим, программ-
ным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными
сайтами федеральных органов исполнительной власти». Согласно исследо-
ваниям данного фонда официальный сайт МВД России (http://mvd.ru) зани-
мает 35 место в рейтинге «2014: Федеральные органы исполнительной влас-
ти (открытые данные)». Всего в рейтинге 78 организаций*.

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» деятельность полиции является открытой для общества в той
мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской
Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности,
о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не на-

* Инфометр. Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: http://
system.infometer.org/ru/recommendations/27573/ (дата обращения: 11.05.2015).
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рушает прав граждан, общественных объединений и организаций. Отказ в
доступе к определенной информации, создаваемой государственными учреж-
дениями, имеет право на существование, возможен и вывод из сферы публич-
ного доступа некоторых видов информации.

Часть 3 ст. 161 УПК РФ говорит о том, что сведения о ходе предвари-
тельного расследования могут быть преданы гласности только с разрешения
прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Названные све-
дения могут касаться как характера производимых следственных действий,
так и доказательственной базы, перспектив расследования, круга лиц, уча-
ствующих в расследовании.

Статья 24.3 КоАП РФ закрепляет открытость как принцип при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях. Открытость в
производстве по делам об административных правонарушениях может быть
ограничена, если это чревато разглашением государственной, военной, ком-
мерческой или иной охраняемой законом тайны (в целях соблюдения ин-
тересов обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве, чле-
нов их семей, близких, а также защиты чести и достоинства указанных
лиц).

В статье 3 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» закрепляется принцип конспирации, который
означает необходимость использования (при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности) методов, приемов, правил и средств, позволяющих
сохранять в тайне от окружающих и лиц, причастных к совершению преступ-
лений, действия полиции по выявлению, раскрытию преступлений, розыску
лиц, их совершивших.

Открытость деятельности полиции ограничена и в силу того, что в про-
цессе ее осуществления сотрудники полиции могут оперировать сведениями,
составляющими государственную тайну. Открытость в деятельности поли-
ции не должна нарушать права граждан, общественных объединений и орга-
низаций. Иными словами, информация о гражданах, о деятельности объеди-
нений и организаций, ставшая известной полиции (если это нарушает их пра-
ва и законные интересы), не должна предаваться гласности.

Деятельность МВД России осуществляется в соответствии с законода-
тельством, регулирующим информационную открытость органов государ-
ственной власти. В Министерстве созданы и функционируют механизмы, по-
зволяющие гражданам получать необходимую информацию о состоянии ор-
ганов внутренних дел, об уровне преступности, безопасности граждан.
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В. П. Тимко
(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского)
Научный руководитель — доктор юрид. наук, профессор М. П. Клейменов
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ

Демократическое государство немыслимо без общественного контроля
за деятельностью органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных организаций, других орга-
нов и организаций, осуществляющих полномочия в публичной сфере. Конт-
роль — гарант обеспечения соблюдения прав и свобод граждан, реализации
их интересов. Деятельность правоохранительных органов в силу своей спе-
цифики особенно нуждается в наблюдении за законностью и эффективнос-
тью, соответствием ожиданиям населения.

На высшем уровне это отражено в Федеральном законе «О полиции»1:
деятельность полиции должна быть открытой для общества, а действия со-
трудников — обоснованными и понятными для граждан. Регулярное инфор-
мирование населения о деятельности полиции, государственных и муници-
пальных органов обеспечивает реализацию принципа публичности их рабо-
ты. Общественное мнение отнесено к одному из основных критериев офици-
альной оценки деятельности полиции, подлежит перманентному мониторин-
гу. Закон четко определил и круг субъектов общественного контроля: гражда-
не РФ и их объединения, общественная палата Российской Федерации, обще-
ственные наблюдательные комиссии (относительно лиц, находящихся в мес-
тах принудительного содержания органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел), общественный совет при МВД России и общественные советы
при территориальных органах МВД России. Данные положения — следствие
организационных изменений в ведомстве и в политике государства в целом.
Как отмечает П. М. Параносенков, разработчики Закона «О полиции» и зако-
нодатели в ходе проведения реформы и принятия Закона стремились сделать
так, чтобы дело не ограничилось очередной сменой вывесок, в связи с чем
оценка работы полиции поставлена в зависимость от мнения населения2. Ведь
действовавший до 2011 г. Закон «О милиции» не придавал особого значения
публичности и открытости в деятельности милиции. Было учтено и консти-
туционное право обращаться лично, направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения в государственные органы (ст. 33 Конституции РФ).

1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 12 февраля 2015 г. № 16-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2011. № 7, ст. 900 ; 2015. № 7, ст. 1022.

2 Параносенков П. М. Совершенствование правового регулирования взаимодей-
ствия общества и полиции Российской Федерации на современном этапе реформиро-
вания // Административное право и процесс. 2013. № 12. С. 37.
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Однако ни понятия, ни организационных основ общественного конт-
роля Федеральный закон «О полиции» не определил. Федеральный закон
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»3 устано-
вил правовые основы организации и осуществления общественного конт-
роля за деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномо-
чия: принципы, цели и задачи, статус субъектов контроля, формы и порядок
его осуществления.

Контроль за работой полиции осуществлялся и ранее (до принятия ука-
занных нормативных актов), а те формы контроля, которые перечислены в
Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», новыми не являются.

Уже почти 10 лет в нашей стране работают общественные палаты, со-
зданные для согласования общественно значимых интересов граждан Рос-
сийской Федерации, общественных объединений, других некоммерческих
организаций, органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления — для решения наиболее важных вопросов обеспечения националь-
ной безопасности, защиты прав и свобод граждан РФ, конституционного строя
РФ и демократических принципов развития гражданского общества в Рос-
сии. На деле это выражается в проведении экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, выдаче заключений о нарушениях законодательства РФ
членами Общественной палаты; в участии ее представителей в заседаниях
коллегии МВД России либо руководителей МВД России в пленарных заседа-
ниях Общественной палаты, в проведении слушаний, гражданских форумов,
направлении запросов в МВД России по вопросам деятельности полиции4.

Для реализации положений ч. 2 ст. 20 Федерального закона «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» и ч. 8 ст. 9 Федерального закона
«О полиции» при МВД России и при территориальных органах МВД России
были созданы общественные советы5.

3 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : федеральный
закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ // Рос. газета. 2014. 23 июля.

4 Об Общественной палате Российской Федерации : федеральный закон от 4 ап-
реля 2005 г. № 32-ФЗ : в ред. Федерального закона от 20 апреля 2014 г. № 82-ФЗ //
Там же. 2005. 7 апр.

5 Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Фе-
дерации и его территориальных органах : указ Президента Российской Федерации от
23 мая 2011 г. № 668 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 22,
ст. 3154 ; Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от
28 июля 2011 г. № 1027 // Там же. № 31, ст. 4712.
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В рамках контроля за деятельностью полицейских члены обществен-
ных советов принимают участие в совещаниях ОВД; посещают без специ-
ального разрешения помещения ОВД, места принудительного содержания
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, задержанных
лиц и лиц, подвергнутых административному аресту; ходатайствуют перед
соответствующими руководителями ОВД и контролирующих органов о про-
ведении проверок соблюдения полицейскими прав и интересов граждан, про-
фессиональной этики, участвуют в таких проверках и знакомятся с их ре-
зультатами; знакомятся с обращениями граждан о нарушении их прав, сво-
бод и законных интересов сотрудниками ОВД и результатами рассмотрения
таких обращений; посещают должностных лиц ОВД во время личного при-
ема ими граждан.

Отдельную контролирующую функцию осуществляют общественные
наблюдательные комиссии6. Они проверяют обеспечение и соблюдение прав
граждан в местах принудительного содержания ОВД: изоляторах временного
содержания подозреваемых и обвиняемых, спецприемниках для содержания
арестованных в административном порядке, центрах временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей и иных помещениях территори-
альных органов МВД России, предназначенных для содержания лиц, достав-
ленных или задержанных в связи с совершением ими административных пра-
вонарушений, лиц, доставленных в связи с их нахождением в розыске, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Для этого члены ко-
миссий посещают места принудительного содержания; рассматривают пред-
ложения, заявления и жалобы о нарушении прав лиц, там находящихся; гото-
вят решения по результатам проведения общественного контроля и направля-
ют материалы в соответствующие инстанции; принимают участие в работе
комиссий исправительных учреждений при решении вопросов о переводе
осужденных из одних условий отбывания наказания в другие.

Инструментом, облегчающим осуществление контрольных полномочий
соответствующими субъектами, является закрепленная законом обязанность
сотрудников ОВД предоставлять информацию о своей деятельности; рассмат-
ривать запросы субъектов общественного контроля в установленном порядке
и сроки; рассматривать итоговые документы, подготовленные по результатам

6 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания : федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ : в ред. Федерального
закона от 12 февраля 2015 г. № 14-ФЗ // Рос. газета. 2008. 18 июня ; 2015. 16 февр. ;
О порядке посещения мест принудительного содержания территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации членами общественных наблю-
дательных комиссий : приказ МВД России от 6 марта 2009 г. № 196 : в ред. приказа
МВД России от 30 декабря 2011 г. № 1343 // Там же. 2009. 24 апр. ; 2012. 16 мая.
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общественного контроля, учитывать содержащиеся в них предложения, реко-
мендации и выводы.

К общественному контролю можно отнести и отчеты должностных лиц
МВД перед гражданами, обязательность проведения которых закреплена
ведомственными нормативными правовыми актами7. Отчеты осуществля-
ются сотрудниками на различных уровнях (от министерства до участкового
пункта), которые предоставляют населению разностороннюю информацию,
отражающую особенности криминогенной ситуации на обслуживаемой тер-
ритории, итоги деятельности по противодействию преступности, состояние
и результаты взаимодействия с населением в борьбе с правонарушениями,
результаты рассмотрения заявлений, жалоб, обращений граждан и другие
проблемные вопросы.

Как отмечает С. М. Зубарев, в рамках общественного контроля могут
использоваться не только правовые (когда при выявлении нарушений в дея-
тельности полиции субъекты контроля обращаются в соответствующие ин-
станции для принятия мер), но и социальные механизмы (при котором воз-
действие осуществляется через общественное мнение)8.

Действительно, общественное мнение посредством осуждения способно
воздействовать на поведение представителей власти, а также подтолкнуть ру-
ководителей к принятию мер воздействия к подчиненным-нарушителям. Мы
не призываем чрезмерно акцентировать внимание граждан на неправомерном
поведении полицейских, но и замалчивать подобные факты нецелесообразно.

Проверка, анализ, оценка деятельности полиции, безусловно, важный и
уже неотъемлемый элемент ее работы. Однако к эффективности контроля до
сих пор многие специалисты относятся скептически. Эксперт Центра науч-
ной политической мысли и идеологии А. Гаганов указывает, что обществен-
ный контроль имеет иную природу, он обособлен от контрольной власти го-
сударства и осуществляется на основе самоорганизации граждан и даже про-
сто отдельными гражданами по их собственной инициативе. В России конт-
ролем по собственной инициативе занимаются, как правило, некоммерчес-
кие и правозащитные организации, а общественные палаты и общественный
контроль насаждаются сверху9. В ряде случаев «общественные контролеры»
идут на поводу у полицейских руководителей, скрывая недостатки в работе
ОВД. Не действует и названный социальный механизм контроля: в средствах

7 Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных ор-
ганов МВД России : приказ МВД России от 30 августа 2011 г. № 975 : в ред. приказа
МВД России от 19 февраля 2013 г. № 86 // Там же. 2011. 30 сент. ; 2013. 15 марта.

8 Зубарев С. М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью
государственных органов // Административное право и процесс. 2011. № 5. С. 13.

9 Общественный контроль в России. URL: http://rusrand.ru/actuals/obschestvennyj-
kontrol-v-rossii (дата обращения: 20.04.2015).
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массовой информации нет критики в адрес полиции со стороны указанных
выше субъектов общественного контроля.

К процедуре, качеству, организации общественного контроля у специа-
листов и граждан есть много вопросов. Но само его существование — свиде-
тельство попыток улучшения функционирования правовой системы. Обще-
ственный контроль должен быть нацелен на недопущение нарушения прав и
законных интересов граждан и их формирований, на качественное исполне-
ние сотрудниками правоохранительных органов своих должностных обязан-
ностей. Однако не менее важно выявление и пресечение подобных фактов,
контроль за должным реагированием на указанные неправомерные действия.

С. В. Жумабаева, О. А. Пактусова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук О. Ю. Филиппов
НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
И ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

В настоящее время в стране ведется работа по совершенствованию сис-
темы организации охраны общественного порядка, одно из ее направлений —
взаимодействие органов внутренних дел и общества, которое нацелено на бо-
лее эффективное достижение основных целей деятельности полиции: обес-
печения общественного спокойствия и правопорядка, защиты основных прав
и свобод личности.

Совокупность мер, используемых государством, и способов защиты прав
и свобод человека в ряде случаев не работают, поэтому требуются дополни-
тельные механизмы, позволяющие задействовать гражданское общество в деле
охраны общественного порядка.

В 2011 г. ОАО «ВЦИОМ» по заказу МВД России провел комплексный
анализ общественного мнения, который показал, что 88% граждан согласны
с тем, что необходимо оказывать помощь органам внутренних дел, треть (34%)
отметили, что помогать следует всегда, еще треть (32%) — в большинстве
случаев, 22% указали, что оказывать помощь стоит только в некоторых слу-
чаях. И только 5% считают, что помогать полиции в работе не следует1.

До 2014 г. основной проблемой в реализации взаимодействия органов
внутренних дел и граждан оставалась нормативная неурегулированность воз-
можности участия граждан в охране общественного порядка. В апреле 2014 г.

1 Уровень безопасности личности и деятельности органов внутренних дел РФ.
URL: http://wciom.ru/index.php?id=238&uid=113276 (дата обращения: 15.04.2015).
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был принят Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественно-
го порядка»2, на его основе субъекты Российской Федерации стали прини-
мать соответствующие законы.

По инициативе губернатора Омской области В. Назарова департаменту
общественной безопасности Правительства Омской области было поручено
заниматься разработкой и реализацией закона Омской области. Решался воп-
рос социальной защиты и финансовой помощи народным дружинникам, про-
рабатывались различные формы поощрения общественников, вовлеченных в
деятельность народных дружин. Речь шла о дополнительном 10-дневном от-
пуске для дружинников, о предоставлении проездных билетов на все виды
общественного транспорта, об иных формах поощрения, включая грамоты и
ценные подарки. Закон Омской области № 1672-ОЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка в Омской области» был принят 6 ноября
2014 г.3

Основные направления деятельности омских дружинников:
1) противодействие нарушениям антиалкогольного законодательства:

торговли алкогольной продукцией в ночное время, в неустановленных
местах;

2) противодействие рецидивной преступности, показатели которой зна-
чительно выросли в регионе;

3) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основной деятельностью народных дружин является профилактика пра-

вонарушений в быту и поиск пропавших людей. По итогам I квартала 2015 г.
органами внутренних дел совместно с общественниками было проведено свы-
ше 200 рейдов, выявлено 69 преступлений, составлено 869 протоколов за ад-
министративные нарушения. Положительный эффект от такой работы выра-
жен в статистических данных: на 16% произошло снижение краж, на 71% —
разбойных нападений, на 32% — мошенничеств4.

Дружинникам разрешено применять физическую силу для устранения
опасности, непосредственно угрожающей им самим или иным лицам, в со-
стоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Однако в пер-
вую очередь задача дружинников — проводить профилактику, а не вступать в
прямое противостояние с нарушителями общественного порядка, хотя это не

2 Об участии граждан в охране общественного порядка : федеральный закон от
2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.
№ 14, ст. 1536.

3 Об участии граждан в охране общественного порядка в Омской области : закон
Омской области от 6 ноября 2014 г. № 1672-ОЗ // Омский вестник. 2014. 7 нояб.

4 Фролова Н. П. Народные дружины: становление и развитие. URL: http://omsk.
monavista.ru/news/448206/ (дата обращения: 15.04.2015).
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исключено. Особенно, когда речь идет о прямой угрозе в отношении несовер-
шеннолетних. Заступиться за ребенка, подвергающегося насилию, — долг
любого гражданина. Среди лиц, выходящих на маршрут, обязательно должны
быть физически подготовленные. Пределы применения физической силы зак-
реплены в законе, в котором определены условия, основания и запреты ее
применения.

В части применения огнестрельного оружия народные дружинники дол-
жны руководствоваться положениями Федерального закона от 13 декабря
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»5: ст. 24 разрешает гражданам применять ору-
жие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости.

На недавнем совещании в мэрии г. Омска подвели итоги работы дружин-
ников, которые вместе с полицейскими следят за общественным порядком.
За прошлый год активистами было задержано 249 нарушителей, 6 из которых
были в розыске.

Наряду с положительными моментами, отметим, что не хватает средств
для оснащения материальной базы дружинников: нет повязок и удостовере-
ний, не решен вопрос о прохождении обучения по специальным образова-
тельным программам6. Некоторые депутаты Законодательного Собрания Ом-
ской области считают, что создание в регионах народных дружин может обер-
нуться против людей: принятый Государственной Думой РФ Закон «Об учас-
тии граждан в охране общественного порядка» в существующем виде дает
дружинникам практически неограниченные полномочия, которые могут быть
применены и в политических целях. Отдельные депутаты предложили брать
с дружинников публичную клятву в том, что они не будут причинять людям
вред.

Если раньше основной проблемой деятельности народных дружин было
отсутствие закона, регулирующего их деятельность, то в настоящее время
на первый план выходит проблема недостаточной правовой осведомленно-
сти граждан о деятельности народных дружин и материально-техническое
обеспечение последних. Граждане, не зная о правовом статусе и возможно-
стях таких формирований, не обращаются к ним за помощью, считая их
деятельность незаконной, или вообще не воспринимают их всерьез. Необ-
ходима большая пропагандистская работа по привлечению граждан в на-
родные дружины.

5 Об оружии : федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 31 декабря 2014 г. № 523-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1996. № 51, ст. 5681  ; 2015. № 1, ч. 1, ст. 76.

6 Фролова Н. П. Указ соч.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ
БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

Проблема насилия в семье становится все более актуальной для совре-
менной России, фактически сформировавшись в самостоятельную социальную
проблему. Мы поговорим об одном элементе столь комплексной проблемы:
о защите жертв бытового насилия. В настоящее время такой механизм отсут-
ствует, т. е. в ходе производства по уголовному делу и до вынесения судебно-
го решения агрессору ничего не мешает продолжать насилие в отношении
потерпевших. Необходимо создать условия, при которых государство гаран-
тировало бы безопасность жизни и здоровья лиц, подвергнутых бытовому
насилию.

Данный механизм заключается в разработанной нами системе профи-
лактики бытовых правонарушений, которая включает три уровня:

1) общую профилактику;
2) специальную профилактику;
3) меры, направленные на устранение последствий насилия в семье (со-

циальная реабилитация).
На первом этапе необходимо выявить семью, подверженную риску бы-

тового насилия. Должно быть четкое представление о субъектах, решающих
проблему выявления таких семей. На наш взгляд, в их числе должны быть:

1) социальный педагог, преподаватель и психолог в школе;
2) сотрудник социального центра;
3) граждане, которым стало известно о насилии в семье (например, сосе-

ди, старшие по домам в многоквартирном доме и т. д.);
4) органы внутренних дел (полиция);
5) иные субъекты (например, медицинские организации, оказывающие

неотложную помощь, и др.).
Основание применения общей профилактики — наличие социально-эко-

номических, правовых и иных условий (предпосылок) для совершения про-
тивоправных действий. В связи с этим при наличии достаточных оснований
полагать, что определенная семья подвержена бытовому насилию, указанные
субъекты могут заявить об этом в полицию либо в социальный центр для при-
нятия мер общей профилактики.

На втором уровне профилактики основным субъектом должен быть учас-
тковый уполномоченный полиции (далее — УУП). Основание применения спе-
циальной профилактики — информация, свидетельствующая о намерении лица
совершить правонарушение или преступление, характеризующееся как быто-
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вое насилие. При поступлении данных сведений УУП проводит профилакти-
ческую беседу с членами этой семьи, а также с лицом, заподозренным в совер-
шении противоправного деяния. При наличии достаточных сведений о том, что
жертве бытового насилия продолжают угрожать либо применять ненаказуемое
насилие, УУП должен иметь возможность вынести защитное предписание.

Лица, в отношении которых было вынесено защитное предписание, дол-
жны быть поставлены на профилактический учет. За лицами, поставленными
на профилактический учет, должен проводиться профилактический контроль
в течение действия защитного предписания, т. е. систематическое наблюде-
ние за соблюдением установленных ограничений и выполнением этим лицом
возложенных на него обязанностей.

Защитным предписанием может воспрещаться (вопреки воле потерпев-
шего) разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные пере-
говоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершен-
нолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

Для обеспечения исполнения данного запрета мерами государственного
принуждения считаем возможным дополнить ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ положе-
нием, устанавливающим ответственность за невыполнение защитного пред-
писания. Если после отбывания административного наказания имеются све-
дения о намерении лица продолжать противоправные действия, то УУП дол-
жен обладать правом обратиться в суд для вынесения судебного защитного
предписания. Решением суда правонарушитель может лишиться возможнос-
ти общаться с жертвой бытового насилия и совместно проживать на срок до
1 месяца. Нарушение данного запрета требует дополнения главы 17 КоАП РФ
нормой, устанавливающей административную ответственность в виде адми-
нистративного ареста.

Чтобы реализовать указанную систему мер по защите жертвы от нару-
шителя, необходимо внести ряд изменений:

1) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» допол-
нить нормой, закрепляющей право сотрудника полиции выносить защитное
предписание, представлять ходатайство в суд о вынесении судебного защит-
ного предписания;

2) Проект Федерального закона № 421465-6 «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации» дополнить нормами о
конкретных мерах по защите жизни и здоровья жертвы правонарушения (за-
щитное и судебное защитное предписания);

3) КоАП РФ дополнить ч. 1 ст. 19.3 положением, устанавливающим от-
ветственность за невыполнение защитного предписания;

4) ведомственные документы дополнить нормами о введении в базы дан-
ных новой категории сведений о лицах, совершивших бытовое насилие.

Третий уровень не менее важен, поскольку проблему защиты государ-
ство решило, но что делать жертве? Полагаем, необходимо привлечение со-
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циальных центров в целях социальной адаптации лиц, подвергнутых наси-
лию в семье. При получении согласия на оказание помощи свою деятельность
начинают социальные центры.

Таким образом государство обеспечит безопасность жизни и здоровью
лицам, подвергнутым бытовому насилию, полиция сможет защитить жертву
от дальнейшего совершения в отношении нее противоправных действий. На
наш взгляд, в случае реализации на практике такого механизма количество
раскрываемых преступлений и правонарушений будет больше, так как жерт-
вы насилия в семье будут знать, что в случае обращения за помощью в компе-
тентные органы они действительно будут защищены от агрессора. В ходе
производства по делу либо после суда жертве бытового насилия будет га-
рантирована социальная помощь.

Г. А. Плесковская
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — доктор юрид. наук М. А. Бучакова
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Ограничение родительских прав направлено на защиту детей от родите-
лей, совместное пребывание с которыми создает опасность для ребенка. Сре-
ди ученых ведутся споры о том, является это мерой ответственности или ме-
рой защиты. Н. Ф. Звенигородская считает, что ограничение родительских прав
может быть мерой ответственности, если в действиях родителей по отноше-
нию к детям будет прослеживаться виновное противоправное поведение1.
А. П. Сергеев утверждает, что ограничение родительских прав — мера защи-
ты, поскольку не влечет для родителей тех негативных последствий, которые
наступают при лишении родительских прав2. Мнение А. П. Сергеева нам бли-
же, поскольку, чтобы отнести ограничение родительских прав к мерам от-
ветственности, необходим комплекс критериев, а не один в виде виновнос-
ти родителей.

Многие полагают, что ограничение родительских прав и отобрание ре-
бенка у родителей — этот одно и то же. С. И. Смирновская отмечает, что
данные термины обозначают разные понятия: «отобрание» является послед-
ствием ограничения родительских прав3. Само по себе ограничение права

1 Звенигородская Н.Ф. Санкция как мера семейно-правовой ответственности //
Семейное и жилищное право. 2011. № 3. С. 28.

2 Гражданское право : учебник : в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.
М., 2003. Т. 3. С. 315.

3 Смирновская С. И. Ограничение родительских прав по семейному законодатель-
ству Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12.
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характеризуется отсутствием возможности использовать его должным обра-
зом. Поэтому, придерживаясь позиции С. И. Смирновской, считаем необхо-
димым п. 1 ст. 73 СК РФ изложить в следующей редакции: «Суд может с
учетом интересов ребенка принять решение об ограничении родительских
прав».

Для вынесения судом обоснованного решения об ограничении родитель-
ских прав в семейном законодательстве предусмотрены две группы основа-
ний, разграничивающихся друг от друга наличием или отсутствием вины ро-
дителей, объединяющим элементом которых служит понятие «опасность на-
хождения ребенка с родителями». Опасность пребывания ребенка с родите-
лями является ключевой в этих основаниях. Однако в семейном законода-
тельстве не содержится определения опасности нахождения ребенка в семье.
Это усложняет применение данного термина на практике.

В статье 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. «Об основах системы
профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» со-
держится только понятие «опасное положение». Оно связано с ситуацией, когда
родители или законные представители детей не исполняют своих обязаннос-
тей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, отрицательно влияют
на их поведение либо жестоко обращаются с ними. Данное определение в
некоторой степени дает представление об опасности, однако не конкретизи-
рует угрозу, которую создает та или иная ситуация для ребенка.

Ограничение родительских прав применяется судами значительно реже,
чем лишение. По мнению В. Н. Герасимова, ограничение родительских прав
фактически тождественно их лишению, поскольку связано с изъятием ребен-
ка из семьи и не позволяет восстановить утерянную связь ребенка с семьей.
Поэтому он предлагает изменить рассматриваемый институт таким образом,
чтобы ребенок мог реабилитироваться в условиях своей семьи, а к родителям
применялись бы оговоренные ограничения и не устанавливался бы конкрет-
ный ограничительный срок4.

На практике могут возникнуть сложности в исполнении каких-то других
ограничений. За родителями, проживающими совместно с детьми, будет не-
обходим круглосуточный контроль. Обеспечить его силами сотрудников ор-
ганов опеки и попечительства сложно, ведь у них широкий спектр обязанно-
стей. К тому же количество семей, где родители ограничиваются в родитель-
ских правах, на обслуживаемой территории может быть различным. Поэтому
изменение меры ограничения родительских прав требует долгой и вниматель-
ной работы, чтобы учесть все важные моменты.

4 Герасимов В. Н. Новые гуманитарно-правовые технологии решения проблемы
воспитания детей в неблагополучных семьях // Семейное и жилищное право. 2011.
№ 5. С. 37.
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Во многих развитых странах разработан порядок ограничения родитель-
ских прав без изъятия ребенка из семьи. В США предусмотрен широкий
комплекс социальных мероприятий, направленных на восстановление фун-
кций семьи как наилучшей среды для жизнедеятельности ребенка. Усилия
направляются на то, чтобы оставить ребенка в привычной для него обста-
новке. В случае необходимости меры репрессивного характера возлагаются
на виновного родителя. Если глава семьи применил насилие в отношении
ребенка, то ему на две недели запрещаются доступ в дом и любые контакты
с детьми.

В Англии функционируют специальные службы органов местного само-
управления, которые оказывают помощь детям в неблагополучных семьях:
служба оценки ситуации в семье, служба поддержки детей, служба, работаю-
щая с молодыми правонарушителями, и др. Кроме того, за вознаграждение
помощь оказывают и неправительственные организации. Благодаря этим служ-
бам удается улучшить положение детей в семье без применения суровых сан-
кций к родителям.

Тенденция защиты ребенка развивается от карательных мер в отноше-
нии родителей к социально поддерживающему воздействию на семью, что
наиболее благоприятно как для детей, так и для родителей. А. М. Рабец счи-
тает, что такое воздействие вписывается в рамки понятия о внесудебном по-
рядке защиты прав ребенка на семью, который имеет наибольшую степень
соответствия цели по защите прав детей, поскольку судебное вмешательство
в морально-нравственную природу семейных правоотношений не способно
обеспечить адекватную защиту истинных интересов ребенка5.

Действительно, в системе ограничения родительских прав было бы пра-
вильно в некоторых случаях применять внесудебный порядок защиты прав
ребенка (в целях сохранения психических и моральных качеств детей). Но в
гражданском и семейном законодательстве отсутствует понятие о внесудеб-
ном порядке защиты. К внесудебному можно отнести административный по-
рядок, под который подпадают действия не только органов опеки и попечи-
тельства, но и иных социальных служб.

В настоящее время ограничение родительских прав представляет собой
редко применяемую меру и требует определенных изменений, поскольку во
многом по процедуре сходно с лишением родительских прав.

5 Рабец А. М. Проблемы укрепления нравственных начал в нормах о личных
неимущественных правах и обязанностях родителей и детей // Там же. 2006. № 2.
С. 11.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ
ОВД ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сотрудники полиции нередко применяют меры принуждения в целях
обеспечения правопорядка, защиты прав, свобод и интересов граждан и госу-
дарства. Наиболее жестким видом принудительного воздействия является
применение огнестрельного оружия, которое в юридической литературе об-
щепризнанно рассматривается как одна из мер административного принуж-
дения1. Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
данный аспект, являются Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
«Об оружии»2, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» (далее — Закон о полиции»)3, а также приказ МВД России об утверж-
дении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутрен-
них дел Российской Федерации. Однако указанные акты не раскрывают по-
нятия «применение огнестрельного оружия», что приводит к его различно-
му толкованию. Как считают Л. В. Петракова и И. А. Гааг, «под применени-
ем огнестрельного оружия как меры принуждения понимается производ-
ство сотрудником органов внутренних дел, находящимся в состоянии необ-
ходимой обороны или при задержании лица, совершившего преступление,
прицельного выстрела из огнестрельного оружия на поражение посягаю-
щего (задерживаемого)»4.

На наш взгляд, под применением необходимо подразумевать исполь-
зование в рамках закона сотрудником полиции оружия по его предназна-
чению (т. е. приведение в боевую готовность, производство выстрела в целях
поражения объекта) в случае возникновения оснований для его применения,
в целях обеспечения правопорядка, законности, общественной безопаснос-

1 Манохин В. М., Адушкин Ю. С., Багкшаев З. А. Российское административное
право : учебник. М., 2008. С. 172, 203.

2 Об оружии : федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 31 декабря 2014 г. № 523-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант».

3 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 12 февраля 2015 г., с изм. от 6 апреля 2015 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «Гарант».

4 Петракова Л. В., Гааг И. А. Проблемы правового регулирования применения
огнестрельного оружия сотрудниками полиции // Вестник Кемеровского государствен-
ного университета. 2014. № 4. С. 24.
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ти, защиты жизни и здоровья, а также прав и законных интересов человека и
гражданина. С точки зрения практической составляющей применение ору-
жия — это приведение его в боевую готовность и производство выстрела для
поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

В статье 23 Закона о полиции содержится закрытый перечень оснований
применения огнестрельного оружия. Каждый сотрудник обязан его знать и
руководствоваться им при выполнении служебных задач. Другими словами,
законодатель усмотрел все возможные ситуации применения оружия в дан-
ном законе, а иного перечня нет (в целях недопущения различного толкова-
ния норм, что может привести к нарушениям). По мнению некоторых уче-
ных, следует выработать отдельные ведомственные инструкции, предусмат-
ривающие порядок действий сотрудников полиции по применению ими огне-
стрельного оружия. На наш взгляд, создание таких документов излишне, так
как Закон о полиции содержит достаточный перечень типичных ситуаций, да-
ющих сотруднику право на производство выстрела. Дальнейшее нормативное
закрепление этого порядка не только не принесет положительного результата,
но и формализирует данную процедуру, что приведет к увеличению числа жа-
лоб, служебных проверок и уголовных дел в отношении сотрудников, приме-
нивших оружие.

Помимо знаний норм права и умений применять огнестрельное оружие,
на решения, принимаемые в экстремальных ситуациях сотрудниками поли-
ции, часто влияет их психофизиологическое состояние. Так, С. Д. Селиванов
в результате выборочного опроса сотрудников ОВД и анализа случаев приме-
нения ими оружия на поражение во время выполнения оперативно-служеб-
ных задач среди основных психологических причин, обусловивших неквали-
фицированное использование табельного огнестрельного оружия, выделяет:

— трудность оценки степени опасности ситуации;
— неуверенность в действиях своих коллег;
— сомнение в понимании и поддержке со стороны непосредственных

начальников в случае негативного развития событий;
— боязнь вызвать телесные повреждения или лишить жизни человека;
— осознание возможных негативных последствий применения оружия

для себя и других людей;
— ощущение личной уязвимости и беззащитности, в том числе социаль-

но-правовой;
— тревожность, вызванную повышенной мотивацией безошибочного

выполнения правил применения оружия на поражение5.

5 Селиванов С. Д. Проблемы формирования готовности сотрудников ОВД к при-
менению специальных средств и табельного оружия // Особенности подготовки со-
трудников полиции к применению специальных средств, физической силы и огне-
стрельного оружия : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Волгоград, 2012. С. 263.
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На наш взгляд, такие состояния при применении оружия обусловлены
несовершенством законодательства в рассматриваемой сфере. Основным
фактором, препятствующим сотруднику полиции применить табельное ору-
жие в конфликтной ситуации, является чрезмерное утяжеление нормативно-
правовой процедуры применения оружия, закрепленной в Законе о полиции.
Согласно ч. 1 ст. 19 данного Закона перед применением огнестрельного ору-
жия необходимо предупредить нарушителя о своем намерении и предоста-
вить ему время для выполнения своих законных требований. По мнению
С. Д. Селиванова, «это ставит представителя власти в явно неравноправное,
а главное, часто заведомо проигрышное положение по сравнению с посягаю-
щим и, как следствие, приводит к многочисленным жертвам среди сотрудни-
ков правоохранительных органов и законопослушных граждан»6.

Помимо сказанного, Закон о полиции в п. 1 ч. 1 ст. 23 указывает на право
сотрудника применять огнестрельное оружие для защиты другого лица либо
себя от нападения, создающего непосредственную угрозу причинения тяжко-
го вреда здоровью или смерти. Данное положение обязывает сотрудника по-
лиции заранее предвидеть и квалифицировать действия нападавшего, что
мешает ему своевременно применить оружие и нередко предотвратить ука-
занные последствия в связи с тем, что в реальности не всегда возможно опре-
делить, какой именно вред стремится причинить нападавший. Исходя из это-
го, остается нерешенным вопрос: каким образом должен поступить сотруд-
ник, если возникает угроза причинения вреда иной степени тяжести (сред-
ний, легкий), а предотвратить его иными способами, кроме как применить
табельное оружие, не представляется возможным?

Часть 3 ст. 19 рассматриваемого Закона возлагает обязанность на сотруд-
ника стремиться к минимизации любого ущерба от применения силы, специ-
альных средств и оружия. В экстремальной ситуации решения должны при-
ниматься молниеносно — в целях защиты жизни и здоровья, обеспечения прав
и законных интересов и сохранения правопорядка. Сотрудник перед произ-
водством выстрела обязан проанализировать размер вреда, который он мо-
жет причинить в будущем, что также вызывает проблемы в применении ору-
жия и влечет несвоевременную реакцию на действия преступника (наруши-
теля), что выражается в различных негативных последствиях.

Помимо перечисленного, Закон о полиции содержит ряд запретов на при-
менение огнестрельного оружия: в отношении женщин, лиц с явными при-
знаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или
известен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания указанными
лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или груп-
пового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника

6 Там же.
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полиции (ч. 5 ст. 23). Многие ученые едины во мнении о нецелесообразности
указанных запретов ввиду различных жизненных ситуаций. По мнению
А. И. Каплунова и С. Ф. Милюкова, «зафиксированные в Законе “О милиции”
запреты были не безупречны. Дело в том, что они, вопреки требованиям УК
РФ, ограничивали право сотрудника на необходимую оборону. Думается, что
Уголовный кодекс не случайно не содержит каких-либо ограничений на при-
чинение вреда посягающему, в зависимости от его пола, возраста, состояния
здоровья (психического и соматического) и прочих характеристик. Ведь глав-
ное не в этом, а в характеристике и степени общественной опасности совер-
шаемого деяния»7.

С этим суждением трудно спорить. Ведь женщины, несовершенно-
летние или инвалиды могут обладать большой физической силой, уметь
применять различные приемы борьбы, иметь неоднократные судимости,
быть членами организованных преступных групп, совершать различные
преступления и иметь возможность реально причинить вред окружающим
и сотруднику полиции. Явная инвалидность (хромота, глухота, отсутствие
конечностей, органов) не всегда мешает совершать тяжкие и особо тяж-
кие преступления.

Одно из решений указанных проблем — исключение данных норм из За-
кона о полиции в целях возможности сотрудникам действовать на свое усмот-
рение в различных экстремальных ситуациях. Однако такое закрепление мо-
жет повлечь ряд существенных нарушений прав и свобод граждан, увеличе-
ние количества неоправданных жертв, а также будет противоречить между-
народным правовым актам, например, Кодексу поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка, в котором закреплено положение о необхо-
димом принятии всех мер с целью минимизировать применение огнестрель-
ного оружия. Наиболее оптимальный путь решения сложившихся проблем —
закрепление в ст. 23 Закона о полиции отдельной части, регламентирующей
применение огнестрельного оружия сотрудником полиции без ограничений,
данных в указанной статье, в случаях возникновения непосредственной угро-
зы жизни и здоровью сотрудника, окружающих лиц, а также иным охраняе-
мым законом ценностям, когда промедление в действиях может привести к
причинению реального ущерба.

Итак, закрепление такой нормы позволит сотрудникам полиции на осно-
ве закона применять огнестрельное оружие в экстремальных ситуациях быс-
тро, что повлечет спасение не одного десятка жизней.

7 Каплунов А. И., Милюков С. Ф., Уткин И. И. Правовые основы применения и
использования огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел : учеб.
пособие / под ред. В. П. Сальникова. М., 2004. С. 120.
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Е. А. Костецкий, Л. О. Первушкина
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. филол. наук Ю. М. Калашникова
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Каждый житель большого города хоть раз в жизни становился участни-
ком массовых мероприятий, которые имеют большое социальное и культур-
ное значение в жизни общества. Через них граждане удовлетворяют свои по-
требности в культурном отдыхе, выражают свое отношение к различным со-
циальным и политическим явлениям, происходящим в мире.

Проблема обеспечения безопасности при проведении массовых меро-
приятий актуальна, так как спортивные соревнования, концерты, выборы и
другие общественные события нередко сопряжены с возникновением ситуа-
ций, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Массовые мероприятия — это совокупность явлений социальной жиз-
ни, в которых совершаются действия с участием большого количества граж-
дан в целях удовлетворения политических, духовных, физических и иных
потребностей. Они выступают формой реализации прав и свобод, а также
социального общения между людьми, способом выработки единства устано-
вок личности, коллектива и общества в целом. Деятельность полиции имеет
первостепенное значение для обеспечения безопасности, защиты жизни и здо-
ровья всех участников массового мероприятия.

Рассматривая массовые мероприятия как социальное явление, отметим,
что их проведение порождает на данной территории особую обстановку, ко-
торой присущи следующие особенности:

— нарушение обычного режима жизни района, города или страны в
целом;

— возникновение групповых нарушений общественного порядка, мас-
совых беспорядков, пожаров, разрушений конструкций, сооружений, созда-
ющих угрозу общественному порядку и безопасности;

— возможность причинения ущерба предприятиям, организациям, лич-
ным интересам граждан и др.

Люди, образующие группы, склонны к определенному психическому
воздействию и сопереживанию. Однако под влиянием неблагоприятных фак-
торов поведение таких групп может принять более сложные формы.

Ярким примером психического воздействия и предпосылкой для созда-
ния концепции безопасности послужил Love Parade, состоявшийся 24 июля
2010 г. в немецком городе Дуисбурге. На это мероприятие, по данным орга-
низаторов, прибыло около 1,4 млн человек. Фестиваль электронной танце-
вальной музыки Love Parade проходит в Германии с 1989 г. Организованный
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М. Рёингом парад изначально привлек внимание 150 человек, но уже к 1999 г.
число участников возросло до 1 млн.

Результаты прошедшего в Дуисбурге музыкального фестиваля плачев-
ны. По данным немецкой газеты „Deutsche Welle“, в давке погиб 21 человек и
более 500 получили травмы. В 2011 г. парад был запланирован в Гельзенкир-
хене, однако из-за трагического инцидента прошлого года решили не прово-
дить его на территории Германии.

Давка на фестивале возникла из-за того, что слишком много людей (по-
чти 1,5 млн) пытались попасть на площадку, которая и так уже была перепол-
нена. Территорию мероприятия оцепили полицейские и сообщили через гром-
коговорители, что вход на фестиваль закрыт, но желающие все равно стреми-
лись попасть за оцепление.

Недостаточная организованность в действиях правоохранительных ор-
ганов Германии и ответственных за проведение мероприятия была обуслов-
лена следующими проблемами:

1) частичной несогласованностью действий участвующих сторон в от-
ношении кризисных ситуаций;

2) отсутствием четких разграничений полномочий;
3) наличием одного входа, который являлся одновременно и единствен-

ным выходом.
Более того, мэрией Дуисбурга было разрешено проведение мероприятия

вопреки серьезным возражениям со стороны полиции. Сами полицейские не
верили в положительный исход проведения Love Parade: они понимали, что
такое огромное количество людей невозможно уместить на небольшой фес-
тивальной площадке.

После печальных событий, происшедших в Дуисбурге, встал вопрос о
создании концепции безопасности при проведении массовых мероприятий.
Для ее формирования первостепенное значение имела оценка потенциала уг-
роз для каждого массового мероприятия в отдельности:

1) вид, место и время проведения мероприятия;
2) продолжительность мероприятия;
3) категория посетителей: наличие лиц, склонных к употреблению алко-

голя и наркотиков.
Концепция содержала следующее:
1) было строго прописано наличие указателей входов и выходов с терри-

тории проведения массовых мероприятий, их четкое расположение, так как
они должны быть видны абсолютно всем;

2) для посетителей мероприятий были разработаны специальные меры
предосторожности при возникновении непредвиденных ситуаций;

3) для специальных служб (полиция, скорая помощь, пожарная служба)
был разработан поэтапный алгоритм действий;
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4) к общим мерам безопасности были отнесены сообщения по телевиде-
нию и радио;

5) дополнительный алгоритм действий в случае отмены или досрочного
завершения массового мероприятия.

Уже к концу 2011 г. после разработки данной концепции был отмечен
характерный спад повышенного потенциала разного рода угроз при проведе-
нии массовых мероприятий.

К. И. Сержанова
(Омская юридическая академия)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Ю. С. Пестерева
ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПРИЧИНЕНИЕ
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ
СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО

Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ, — умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего, интересен следующим. Как правило, правопримените-
ли испытывают затруднения при разграничении ч. 4 ст. 111 и ст. 105 УК РФ,
поскольку причинять тяжкие телесные повреждения может латентный убий-
ца. По статистике, в РФ такие преступления составляют 7,5%1. В Омской об-
ласти за год рассматривается приблизительно 275 уголовных дел о тяжких
телесных повреждениях2. По количеству дел это четвертое место после краж,
грабежей и преступлений, связанных с наркотиками.

Исходя из сказанного, считаем, что важно установить и сведения о лич-
ности субъекта преступления: пол, возраст, образование, социальное и се-
мейное положение, наличие состояния опьянения, мотив, отношение к соде-
янному, характеристика, наличие судимости, особенности объективной сто-
роны преступления, время суток, место, отношение с потерпевшим, состоя-
ние самого потерпевшего.

В целях установления перечисленных сведений нами был проанализиро-
ван ряд уголовных дел, возбужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так, в 64% случа-
ев субъектом преступления является мужчина. Возраст — в пределах 27–
39 лет. Образование среднее либо среднее специальное. Большинство (73%)
не работают, не женаты, детей нет. Состояние алкогольного опьянения про-
слеживается в 100% случаев. Преступление совершают по мотиву личных

1 URL: https://rospravosudie.com/research/crime_map.html (дата обращения:
12.04.2015).

2 URL: https://rospravosudie.com/research/crime_map_population.html (дата обраще-
ния: 12.04.2015).
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неприязненных отношений, вину признают полностью либо частично. Учас-
тковым уполномоченным полиции по месту жительства преступники харак-
теризуются удовлетворительно или отрицательно, в наркологическом диспан-
сере не наблюдаются, на стационарном лечении не находятся. В 50% случаев
встречаются судимости по ст. 319, п. «а» ч. 2 ст. 161, п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 1
ст. 157, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 200 УК РФ.

Объективная сторона преступления включает удары руками и ногами,
реже — ножом, металлическим гвоздодером, каркасом табурета, молотком.
Преступления, как правило, совершаются в вечернее время, день недели —
четверг либо пятница, местом преступления обычно является квартира,
реже — улица.

Проанализируем полученные сведения в аспекте различных психоло-
гических направлений и виктимологии. С точки зрения психоанализа по
З. Фрейду взрослые проблемы и модели поведения идут из детства. Причи-
ной антисоциального поведения субъекта преступления мог стать образ жиз-
ни родителей: злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами, от-
сутствие надлежащего воспитания и т. п. Пример, который запечатлелся в со-
знании ребенка, уйдя в бессознательное, через годы дал о себе знать.

С точки зрения неопсихоанализа по А. Адлеру беспомощность ребенка в
сочетании с могуществом родителей (иными словами, чувство неполноцен-
ности), неблагоприятная окружающая среда (например, авторитаризм роди-
телей) являются причиной развития комплекса неполноценности — преуве-
личенного чувства своей слабости и несостоятельности. Можно предполо-
жить, что в детстве у преступника этот комплекс был, с которым впослед-
ствии не удалось справиться, что привело к отсутствию социальной направ-
ленности. Сформировался так называемый берущий тип личности, для него
характерны низкий социальный интерес и паразитический образ жизни.

По К. Хорни, от рождения у младенца существуют две базовые потреб-
ности: в удовлетворении физиологических потребностей и в безопасности.
Если они не удовлетворяются, возникает базовая тревога — реакция ребенка
на внешнюю среду, которая воспринимается как угрожающая и агрессивная.
Чтобы избавиться от этой тревоги, подключают защитные механизмы:

1) стремление к людям (устойчивый тип личности);
2) стремление от людей (отстраненный тип личности);
3) стремление против людей (агрессивный тип личности, который инте-

ресует нас в большей степени).
Эти защитные механизмы формируют отношение личности к людям и себе.

Так, по К. Хорни, можно объяснить агрессию, ярко выраженную в объективной
стороне преступления: множественные удары руками, ногами, гвоздодером и т. д.

Бихевиоральная теория личности рассматривает фрустрацию как причи-
ну агрессии, которую формируют низкий уровень удовлетворения, высокая
сила препятствия и количество фрустраций. Вполне возможно, что накоплен-
ная агрессия, не найдя катарсиса, вылилась в преступление.
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Любопытно, что субъекты преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ, — мужчины. Это можно объяснить тем, что женщины более раскре-
пощены, коммуникабельны, эмоциональны, за счет чего они не накапливают
агрессию.

Относительно возраста субъекта преступления отметим следующее: при-
близительно в возрасте 30 лет (иногда позже) большинство людей пережива-
ет кризис перехода к средней взрослости, «золотому возрасту», который мо-
жет перейти во фрустрацию, о чем упоминалось выше.

Рассмотрим возникновение преступного поведения с точки зрения экзи-
стенциальной психологии. В. Франкл ввел такое понятие, как экзистенциаль-
ная фрустрация (экзистенциальный вакуум), иначе говоря, пустота, неудов-
летворенность собственным бытием, отсутствие смысла жизни. В. Франкл
выделил три категории ценностей, которые, по его мнению, смогут запол-
нить экзистенциальный вакуум: созидательные, переживания и отношения.

Подробнее остановимся на первых двух. Созидательные ценности реа-
лизуются человеком в профессиональной деятельности, когда работа стано-
вится смыслом. Ценности переживания можно испытать в семье, проявляя
любовь к близким и получая ее в ответ. Исходя из полученных в ходе исследо-
вания данных, субъекты преступления не работают, не состоят в браке и за
редким исключением не имеют детей. Эти сведения подтверждают доводы
В. Франкла о значимости в жизни человека смысла3.

С точки зрения клинической психологии одна из причин преступного по-
ведения — злоупотребление алкоголем. Алкоголизм ведет к отмиранию клеток
мозга, следовательно, к уменьшению его массы, понижению уровня интеллек-
та, что может стать причиной деменции в дальнейшем. Велика и общественная
опасность алкоголизма. По статистике, доля преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения, составляет 20%4. Не являются исключением
и субъекты преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, которые в мо-
мент совершения преступления в 100% случаев находились в состоянии алко-
гольного опьянения.

В аспекте виктимологии (по Д. В. Ривману) так называемый агрес-
сивный тип жертвы может быть провокатором преступного поведения5.
По Ф. Мендельсону, жертва виновна в случившемся наравне с преступником6.
Проиллюстрируем это положение примерами из материалов уголовных дел,
в которых присутствовало как противоправное, так и аморальное поведение
потерпевшего (27% случаев). Так, в одном из уголовных дел потерпевший,

3 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 56.
4 URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 16.04.2015).
5 Ривман Д. В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 123.
6 Укрепление законности и правопорядке в период строительства коммунизма.

Душанбе, 1972. С. 151.
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находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурно, кинул
гвоздодер в преступника, но промахнулся, после чего был убит этим же гвоз-
додером. По материалам другого уголовного дела потерпевший в состоянии
алкогольного опьянения был зачинщиком ссоры: толкнул приятеля преступ-
ника. В остальных делах также содержатся данные об оскорблениях, нецензур-
ной брани в отношении субъекта преступления. В 90% ситуаций потерпевший
находился в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что жертва в 88% —
мужчина, как правило, родственник, либо совместно проживающий с преступ-
ником, либо совместно употреблявший с последним спиртные напитки.

Целесообразно сформулировать возможные причины совершения пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ:

1) неблагополучная семья (например, неполная, криминальная, амораль-
ная, конфликтная, псевдоблагополучная);

2) фрустрация как причина агрессивного поведения личности;
3) тяжело проходящий кризис среднего возраста;
4) отсутствие смысла жизни;
5) злоупотребление алкоголем;
6) провокация потерпевшего.
Определяющей может являться одна из перечисленных причин или их

совокупность. Все зависит от особенностей личности субъекта преступле-
ния, а также от поведения жертвы.

К. В. Саранских
(Омская юридическая академия)
Научный руководитель — канд. психол. наук Т. И. Рогозина
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРОЭКСТРЕМИСТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Отношение к экстремизму как негативному явлению общественно-поли-
тической жизни сложилось более 100 лет назад. Учитывая многообразие тео-
рий и подходов к содержанию данного понятия, можно дать следующее опре-
деление. Экстремизм — это термин, используемый для описания действий
или идеологических представлений индивидов или групп, выходящих за пре-
делы принятых в обществе правовых и этических норм, причиной образова-
ния которых являются деструктивные психофизиологические и социально-
культурные факторы.

Групповой экстремизм отличается иерархичностью. Роли участников
четко распределены. Лидер группировки определяет идеологию, которая ос-
новывается на искажении реальности, фальшивой логике рассуждений, стрем-
лении взаимодействовать, исходя из личного недоброжелательства к оппо-
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нентам под предлогом мнимого общественного благополучия. Групповая иден-
тичность доминирует над эго-идентичностью. Конформное поведение и вну-
шаемость являются неотъемлемой характеристикой члена экстремистской
группы: в структуре его личности преобладают агрессивность, страх и склон-
ность к суицидальному поведению.

Согласно официальным данным МВД России, за 2014 г. зарегистрирова-
но 1127 преступлений террористического характера и 1024 преступления эк-
стремистской направленности1. Наиболее опасный, с точки зрения вхожде-
ния в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет2.
Высокий процент подростковой экстремистской преступности связан с тем,
что указанная возрастная категория отличается наибольшей способностью
принятия экстремистских идей. Следовательно, подростков и молодых лю-
дей проще всего идеологически подготовить для совершения экстремистс-
ких акций3. Рассматривая переходный возраст, психологи отмечают тесную
взаимосвязь между биологическим созреванием организма и изменениями в
психической сфере, определяющую особенности поведения несовершенно-
летнего. В юном возрасте впервые становятся различимыми акцентуации ха-
рактера. Группы асоциальной направленности чаще возглавляют лица с гипер-
тимными, эпилептоидными, застревающими акцентуациями. Легко поддаются
их влиянию тревожно-мнительные, неуверенные в себе или истероидные под-
ростки4. Указанные сочетания могут формировать устойчивые преступные
группы в силу взаимовлияния. В социальном плане большинство молодых
людей оказываются в позиции маргиналов, когда их поведение не определе-
но никакими социально-экономическими факторами. Попытки самоиденти-
фикации и поиск референтной группы — одни из важнейших задач формиро-
вания личности в подростковом возрасте. Такой группой вполне могут стать
представители экстремистской субкультуры, неформальное объединение, по-
литическая радикальная организация или тоталитарная секта, дающие подрос-
тку простой и конкретный ответ на вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?».

Одной из причин экстремизма может быть психологическая ущерб-
ность — недостаток чего-либо в жизни человека. Атмосфера эмоционально-
го дефицита в семье, влияние на жизнь подростка неблагоприятных социаль-

1 Состояние преступности — январь–декабрь 2014 года. URL: https://mvd.ru/folder/
101762/item/2994866/ (дата обращения: 24.03.2015).

2 Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремиз-
му в молодежной среде : разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД
России и ФСБ России. URL: http://perovo.mos.ru/presscenter/news/detail/927576.html
(дата обращения: 24.03.2015).

3 Антонян Ю. М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследо-
вание. М., 2001. С. 280.

4 Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1986. С. 30–40.



67

но-экономических факторов, пробелы в образовании и неполнота информа-
ции порождают ощущение ущемленности. Это приводит к гиперкомпенса-
ции в поведении. Следствием становится деструктивное отношение к иным
культурам, убеждениям и верованиям. Механизм приходит в действие, когда
существует внутренняя неспособность преодолеть ущербность и невозмож-
ность гиперкомпенсировать дефицит адекватными средствами.

Для изучения этого аспекта нами был применен опросник «Ущербность»,
составленный М. Д. Воробьёвой под руководством Т. И. Рогозиной (по тео-
рии Д. В. Ольшанского), многократно апробированный в ряде курсовых и
дипломных работ в период 2006–2009 гг.5 Исследование проводилось в 2015 г.
на базе одной из общеобразовательных средних школ г. Омска. Выборку со-
ставили 70 человек в возрасте от 13 до 15 лет. В результате анализа методики
у 7 исследуемых (10%) синдром «ущербность» был выявлен. Это означает,
что человек болезненно реагирует на критику, пессимистично относится к
будущему, завистлив, большое внимание уделяет материальным проблемам,
считает, что деньги — это синоним счастья, поддается влиянию, не контроли-
рует свой гнев, склонен к проявлению физической агрессии.

Другой причиной экстремизма может быть синдром «опасные люди»,
который представляет несколько распространенных психологических типов:
озлобленные и мстительные неудачники, скованные молчуны, демонстратив-
ные истерики, легкомысленные энтузиасты, живодеры, излишне принципи-
альные, легковозбудимые, а также особо услужливые. Для изучения этого
аспекта нами был применен опросник «Опасные люди»6. Выборку составили
те же подростки. В результате анализа методики у трех исследуемых (4%)
был выявлен синдром «опасные люди». Это означает, что человек недоволен
своей жизнью, конфликтен, чаще находится в плохом настроении, нередко
является инициатором скандалов, ради достижения цели способен на пре-
ступление, склонен к проявлению физической агрессии, не контролирует гнев.

Слияние синдромов обоих типов в одной личности предполагает форми-
рование проэкстремистского поведения, характеризующегося агрессивнос-
тью, неприятием социально одобряемых способов поведения, отрицанием
нравственных и культурных ценностей, неуважением к различным социальным
группам (религиозным, политическим, национальным). Профилактическая
работа с подростками, входящими в зону риска, может помочь достигнуть
равновесия в их мировоззрении и поведении.

При организации работы по профилактике проэкстремистского поведе-
ния несовершеннолетних необходимо исходить из комплекса причин возник-
новения данного явления. Отклонения в поведении подростков «определяют-
ся многими факторами, но если их обобщить, то получим два основополага-

5 Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб., 2002. С. 97–99.
6 Подробнее см.: Антонян Ю. М. Указ. соч. С. 231–274.
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ющих “полюса влияния” — это семья и общество»7. Целостной государствен-
ной молодежной политики в стране до сих пор нет. Для выработки такой про-
граммы необходимо объединение ученых и практиков, представителей раз-
личных ведомств, в чью компетенцию входят проблемы молодежи. На наш
взгляд, одно из наиболее действенных направлений профилактики проэкст-
ремистского поведения в подростковом возрасте — создание официальных
молодежных организаций, формирующих в молодом поколении толерант-
ность, политико-правовую грамотность, гуманизм, законопослушность. За-
дача общества — своевременно обращать внимание на возможные опаснос-
ти и предотвращать их. Задача государства — создавать благоприятные усло-
вия, позволяющие развиваться молодому человеку как личности и гражданину.

В целях снижения выраженности синдромов «ущербность» и «опас-
ные люди» коррекционная работа с подростками, характеризующимися про-
экстремистским поведением, может быть построена с учетом следующих
рекомендаций:

1) создание доверительной атмосферы при общении с подростком, от-
сутствие давления;

2) вовлечение подростка в социально полезную деятельность, позволя-
ющую повышать самооценку и направлять активность (волонтерство,
спортивные и досуговые кружки и секции, посещение культурно обогаща-
ющих мероприятий);

3) формирование заинтересованности в учебной деятельности, возмож-
ность свободного обсуждения со взрослым различных вопросов, обращение
внимания на успехи подростка;

4) расширение знаний подростка о многообразии жизненных явлений,
необходимость уважительного отношения ко всему живому;

5) обучение подростка способам психической саморегуляции и контроля;
6) развитие самокритичности, ответственности и эмпатии у подростка.

Я. Д. Кривакова
(Волгоградская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук И. А. Мингес
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
КАСТРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПЕДОФИЛОВ

Термин «педофилия» появился в начале XX в. и стал общепринятым. Его
толкование появилось в медицинских трудах и энциклопедиях.

7 Сибиряков С. Л. О некоторых истоках современного терроризма и возможных
путях его раннего предупреждения // Российский криминологический взгляд. 2005.
№ 1. С. 79–82.
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Педофилия (от греч. pedophilia — влечение, любовь к детям) — болез-
ненные нарушения направленности полового влечения и/или способов его
удовлетворения. Характеризуется реальными или воображаемыми сексуаль-
ными действиями с детьми предпубертатного возраста в качестве метода до-
стижения сексуального возбуждения1.

Обратимся к истории наказаний. В XI–XVII вв. русское уголовное право
закрепило ответственность за изнасилование, при этом потерпевшими при-
знавались только женщины. Возрастных дифференциаций не существовало.
В 1716 г. Воинский артикул Петра I ввел ответственность за половые извра-
щения. В 1903 г. Уголовное уложение более детально описало ответственность
за «любострастные действия» с лицами разных возрастов. В 1949 г. УК РСФСР
ужесточил ответственность за изнасилование всех категорий несовершенно-
летних. В 1960 г. УК РСФСР закрепил еще один вид сексуальных преступле-
ний — изнасилование малолетних. УК РФ 1996 г. учел все предыдущие диф-
ференциации уголовной ответственности за насильственные половые преступ-
ления и выделил группы несовершеннолетних до 14 и до 18 лет2.

На протяжении долгого времени вопрос о наказании педофилов оставал-
ся дискуссионным и проблематичным. По данным института судебной пси-
хиатрии им. Сербского, доля совершения рецидива в рассматриваемой кате-
гории преступлений составляет 97%.

Исходя из этого, а также более успешного опыта зарубежных стран в
урегулировании таких вопросов, в целях защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних был принят Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ,
предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов,
запрет на условное освобождение за насилие над ребенком младше 14 лет и
меры медицинского характера в отношении преступников указанной катего-
рии (в СМИ подобные меры именуются химической кастрацией).

Химическая кастрация — это медицинская процедура фармакологичес-
кого подавления выработки половых гормонов для снижения уровня полово-
го влечения и невозможности совершения полового акта3. Предполагает дли-
тельное введение лекарственных средств, уменьшающих концентрацию тес-
тостерона. Следствием этого является значительное снижение девиантной
сексуальной активности (навязчивых сексуальных фантазий и искаженного
полового влечения). Первое использование химической кастрации было в

1 Современный психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зин-
ченко. М., 2007. 490 с.

2 Педофилия: история, хронология, цифры // Сопротивление.org. URL: http://
www.soprotivlenie.org/?cid=1163&id=24 (дата обращения: 01.12.2014).

3 Поможет ли химическая кастрация справиться с педофилами? // Вести.RU. URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=450496&cid=520/ (дата обращения: 01.12.2014).
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1944 г., когда препарат диэтилстильбэстрол использовали в целях минимиза-
ции уровня тестостерона у мужчин, совершивших сексуальные преступления.

Широкое применение в уголовном законодательстве зарубежных стран
химической кастрации в качестве средства предупреждения рецидивных сек-
суальных посягательств в отношении детей произошло в конце 90-х гг. про-
шлого века. За рубежом химическая кастрация применяется как составная
часть уголовного наказания. Она может быть добровольной (в отношении лиц,
впервые совершивших сексуальное посягательство) и принудительной (в ка-
честве превентивной меры в случаях рецидива)4.

В Уголовном кодексе РФ нет понятия «химическая кастрация», но при
этом указаны принудительные меры медицинского характера, закрепленные
новым п. «д» ч. 1 ст. 97, а также п. «а» ст. 99.

Предусмотренный комплекс мер имеет добровольно-принудительный
характер. Добровольность выражается в том, что основание для применения —
личное согласие, а принудительность — в том, что прекращение и продление
осуществляются по решению суда.

На практике применение такого вида наказания вызвало огромное коли-
чество споров. Одной из причин, по нашему мнению, явилась формулировка
понятия «принудительные меры медицинского характера», которое законода-
тель конкретно не определил.

Во-первых, меры «могут быть» назначены, а не «назначаются в обяза-
тельном порядке». Во-вторых, поскольку меры применяются исключительно
к лицам, «страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофи-
лией), не исключающим вменяемости», в деле явно необходимо соответству-
ющее заключение судебно-психиатрической экспертизы, в результате кото-
рой совсем не обязательно лицо, совершившее подобного рода преступле-
ние, будет отнесено к числу страдающих определенным заболеванием. Как
быть с наказанием совершивших преступление рассматриваемой категории,
но не страдающих таким заболеванием, как педофилия? Химическая кастра-
ция при этом не будет эффективна.

Согласно ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденному за
совершение подобного преступления, отбывающему наказание в виде лише-
ния свободы, администрация учреждения, исполняющего наказание, не по-
зднее чем за 6 месяцев до истечения срока отбывания наказания обязана пред-
ложить пройти освидетельствование комиссией врачей-психиатров для ре-
шения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуально-
го предпочтения (педофилии) и об определении мер медицинского характе-
ра, направленных на улучшение его психического состояния, на предупреж-

4 Цымбал Е. Повышение эффективности уголовно-правовой защиты детей от сек-
суальных посягательств // Уголовное право. 2012. № 1. С. 115–120.
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дение совершения им новых преступлений и проведение соответствующего ле-
чения. Основанием является только добровольное согласие осужденного.

Проанализировав различные материалы по данной проблематике, мы
выделили следующие (наиболее встречающиеся) аргументы против химичес-
кой кастрации:

1) инъекции насильнику делают до конца жизни 3–4 раза в год, на одного
человека годовая стоимость препарата составляет 3–4 тыс. рублей. При са-
мых пессимистических прогнозах — это 32 млн рублей в год. Вывод: дорого
для государства;

2) медики утверждают, что химическая кастрация оказывает тяжкие по-
следствия на здоровье человека: при отсутствии тестостерона происходит
сгущение крови, развивается гиперкоагуляция, появляется риск инфаркта,
инсульта, а также размягчаются костные ткани. Вывод: тяжкий вред здоро-
вью, а медицина не должна быть карательной;

3) по аналогии можно принять закон о том, чтобы отрубать руки ворам,
а за все виды убийств — казнить преступников. Вывод: негуманно;

4) правозащитники считают, что химическая кастрация спровоцирует
волну злоупотреблений. По их мнению, правоохранителям «спустят» план,
например, кастрировать 100 педофилов в год, они будут обязаны это выпол-
нить. Вывод: увеличение количества должностных злоупотреблений;

5) по мнению секретаря отдела внешних церковных связей Московского
патриархата священника Г. Рябых, «недуг находится не ниже пояса, а в голо-
ве, поражая его сознание и внутренний мир»5. Вывод: лечить нужно поражен-
ную психику человека, а не лишать его половой функции;

6) преступления такого рода в большинстве случаев совершаются лица-
ми мужского пола, но встречаются и факты женской педофилии. Вывод: не-
справедливый подход к применению наказания по половому признаку.

Приведем наиболее часто встречающиеся аргументы за применение хи-
мической кастрации:

1) лечить людей, больных педофилией, альтернативными способами бес-
смысленно. Только химическая кастрация может лишить насильника возмож-
ности совершить повторное преступление;

2) данная мера очень эффективна, так как быстро достигает результата;
3) из всех предложенных вариантов мер применения наказания к насиль-

никам химическая кастрация является самой гуманной;
4) в случае судебной ошибки есть возможность все исправить. После

отмены инъекций все функции организма восстанавливаются.

5 Что делать с педофилами: казнить или кастрировать? // Pravda.ru. URL: http:/
/www.pravda.ru/society/family/pbringing/10-04-2008/262947-0/ (дата обращения:
03.12.2014).



72

На практике применение такого вида наказания вызвало ряд сложностей:
1) отсутствие достаточного количества экспертов, специализирующихся

на диагностировании расстройств сексуального предпочтения (педофилии),
а также длительного проведения судебных экспертиз6;

2) значительные финансовые расходы на производство данной процедуры;
3) нечеткая законодательная формулировка относительно применения

этой процедуры.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка П. Астахов пред-

ложил создать фонд борьбы с педофилами, который финансировал бы опера-
ции по химической кастрации преступников.

«Необходимо реанимировать (запустить) закон о принудительных меди-
цинских мерах... Он не работает из-за “нехватки финансирования”... Рецидив
по “половым преступлениям” достигает 98%, но в случаях применения прину-
дительных мер сокращается до 2–3%. У нас не может быть выбора»7, — счита-
ет П. Астахов. За отбывшими наказание педофилами он предлагает установить
пожизненный административный надзор, сейчас этот срок составляет год (со-
гласно Федеральному закону от 25 марта 2011 г. № 185-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»).

При имеющихся минусах применение химической кастрации является
наиболее эффективной мерой борьбы с педофилией. Сложности применения
на практике необходимо устранить для реального действия законодательства.
Внесенные изменения в УК РФ об ужесточении мер наказаний за преступле-
ния сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолет-
них, не должны оставаться только на бумаге.

Р. Н. Яковлев
(Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург)
Научный руководитель — канд. юрид. наук С. А. Алимпиев
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проблема незаконного распространения наркотических средств и пси-
хотропных веществ многие годы актуальна как для Российской Федерации в
целом, так и для ее отдельных субъектов.

6 Дорофеев К. И. Установление расстройства сексуального предпочтения (педо-
филии) у лица, причастного к совершению незаконного оборота порнографической
продукции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних // «Черные дыры» в
российском законодательстве. 2014. № 3. С. 116–119.

7 Астахов предложил создать фонд для спонсирования химической кастрации
педофилов // MK.RU. URL: www.mk.ru/social/2015/02/04/astakhov-predlozhil (дата
обращения: 19.03.2015).
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На примере Тюменской области нами были отмечены следующие мо-
менты, касающиеся наркотизации населения, в 2013–2014 гг.:

1) изменение состава употребляемых наркотических веществ (увеличе-
ние синтетических психостимуляторов); рост числа самостоятельного обра-
щения наркопотребителей в наркологическую службу;

2) наибольшее число впервые выявленных больных наркоманией — па-
циенты с опийной зависимостью (66%), потребители синтетических психо-
стимуляторов (31%), марихуаны (3%). В структуре опиатов 58% составляет
раствор мака, 40% — героин, 2% — дезоморфин;

3) наибольшее число больных наркоманией состоит на диспансерном
учете в крупных административно-территориальных единицах Тюменской
области: г. Тюмень — 2381 человек, г. Тобольск — 276, г. Ишим — 155.
В данных территориальных образованиях число зарегистрированных лиц,
страдающих наркологическими расстройствами, составляет 87% от общего
числа зарегистрированных по области;

4) изменение структуры заболеваемости наркоманией: большинство лиц
с диагнозом «наркомания» — 93% — потребители наркотиков опийной груп-
пы, из них 43% — потребители героина, 16 — дезоморфина, 41% — раство-
ра мака;

5) среди лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
веществ, большинство относится к возрастной группе от 20 до 39 лет1;

6) количество зафиксированных смертельных случаев от отравлений нар-
котическими веществами в Тюмени и Тобольске составило 95% от их общего
числа по области (Тюмень — 163 случая, Тобольск — 136);

7) незаконный оборот синтетических наркотических средств, входящих
в состав курительных смесей и «солей», продолжает выступать одним из ос-
новных факторов, определяющих и формирующих наркоситуацию в Тюмен-
ской области;

8) распространение так называемых солевых притонов;
9) реклама и распространение синтетических психоактивных веществ

через сеть Интернет (в 2013 г. в Роскомнадзор с использованием формы, рас-
положенной по адресу www.zapret-info.gov.ru, направлены сведения о 78 ин-
тернет-сайтах и 13 сообществах «ВКонтакте» с признаками информации о
способах изготовления и использования, о местах приобретения наркотичес-
ких средств и психотропных веществ);

10) поступление в оборот неподконтрольных аналогов запрещенных ве-
ществ, продажа и потребление которых не влечет уголовной ответственности.

1 Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Тюменской области. URL: http://www.fskn72.ru/pub.php?cat=74 (дата обращения:
21.02.2015).
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В целях совершенствования системы профилактики, лечения и медико-
социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское употребление
наркотических средств, проводятся мероприятия в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Тюменской области2, долгосрочных целевых программ
«Антинаркотическая программа Тюменской области» и «Комплексная про-
грамма по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усиле-
нию борьбы с преступностью в Тюменской области»3.

В области создана циклическая система оказания помощи наркологичес-
ким больным, включающая три этапа: амбулаторный, стационарный и реаби-
литационный, позволяющие оказывать адекватную специализированную по-
мощь на современном уровне (в том числе и несовершеннолетним). Так, пер-
вичное звено здравоохранения представлено участковыми терапевтами, пе-
диатрами, семейными врачами, фельдшерами ФАПов, врачами скорой меди-
цинской помощи, которые выявляют наркологические заболевания, форми-
руют группы риска, осуществляют направление пациентов в специализиро-
ванное учреждение для оказания плановой и экстренной наркологической
помощи. Оказание плановой наркологической помощи выполняется после-
довательно и включает два этапа.

Первый — догоспитальный, осуществляемый врачами психиатрами-нар-
кологами, средним медицинским персоналом наркологических кабинетов
(в том числе кабинетов по обслуживанию детского населения)4. В наркологи-
ческих кабинетах территорий и в амбулаторном отделении ГБУЗ ТО «Облас-
тной наркологический диспансер» проводятся амбулаторное лечение нарко-
логических больных, амбулаторная реабилитация, диспансерное наблюдение,
эпидмониторинг наркологической ситуации.

Второй этап — стационарный, осуществляемый в наркологических
отделениях5.

Оказание медицинской помощи пациентам с острыми состояниями при
наркологических заболеваниях:

— догоспитальная помощь, осуществляемая в порядке скорой и (или)
неотложной медицинской помощи;

2 Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов : постановление правительства Тюменской области от 24 де-
кабря 2013 г. № 566-п. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.02.2015).

3 Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терро-
ризма и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области. URL: duma72.ru›doc/
press_center/2014 (дата обращения: 12.02.2015).

4 Доклад о наркоситуации в Тюменской области за 2013 год. URL: http:http://
admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm (дата обращения: 14.09.2014).

5 Там же.
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— стационарная — в отделении неотложной наркологии ГБУЗ ТО «Об-
ластной наркологический диспансер» и палатах неотложной помощи нарко-
логических отделений в Ишиме и Тобольске.

В Тюмени при поддержке Тюменской областной Думы реализован про-
ект «Здравый смысл»6, дающий возможность каждому желающему бесплат-
но заняться спортом, цель проекта — привлечение молодежи к здоровому
образу жизни. Члены Общественной молодежной палаты7 ведут активную
борьбу с распространением наркотических веществ и психотропных средств,
выступают в муниципальных образовательных учреждениях в целях профи-
лактики их потребления.

В качестве еще одного примера профилактики незаконного распростра-
нения наркотиков выступает деятельность участников волонтерского движе-
ния в рамках акции «Штрих-код», в ходе которой ведется борьба с наружной
рекламой наркотиков. Волонтеры удаляют антиобщественные надписи, рас-
пространяют листовки информационно-профилактического содержания.

Информационное сопровождение профилактики наркомании является
одним из приоритетных направлений деятельности СМИ Тюменской облас-
ти, основывается на создании мотивирующих начал к ведению здорового об-
раза жизни.

При проведении профилактических мероприятий на территории Тюмен-
ской области необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1. Высокий поток трудовой миграции из азиатских государств и стран
Северного Кавказа, оказывающий негативное влияние на оперативную об-
становку по линии незаконного оборота наркотиков. Основные миграцион-
ные потоки традиционно формируют граждане Узбекистана, Таджикистана,
Кыргызстана, Казахстана и Китая.

2. Поступление в незаконный оборот неподконтрольных аналогов и про-
изводных запрещенных веществ, продажа и потребление которых не влечет
юридической ответственности.

3. Быстрое замещение запрещаемых наркотических и психотропных ве-
ществ новыми, беспрепятственно реализуемыми по налаженной сети сбыта в
обход государственного контроля.

4. Постоянно совершенствуемые способы распространения психоактив-
ных веществ, при которых их заказ производится с использованием ресурсов
сети Интернет, в том числе через ICQ, Skype, социальные сети «Однокласс-
ники», «ВКонтакте», различные форумы и закрытые группы. При этом опла-
та заказов производится путем безналичного расчета с использованием сис-

6 URL: http://moi-portal.ru/novosti/31187.html (дата обращения: 25.03.2015).
7 URL: http://www.duma72.ru/ru/youth_parliamentarism/public_youth_chamber/ (дата

обращения: 20.03.2015).
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тем электронных платежей «Яндекс-Деньги», “Web-Money”, «QIWI-кошелек».
Доставка заказанных и оплаченных психоактивных веществ осуществляется
посредством почтовых отправлений либо с использованием услуг различных
транспортных компаний.

Е. С. Васиков
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — Т. В. Соколова
ПОНЯТИЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» В УГОЛОВНЫХ КОДЕКСАХ РОССИИ
И ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В связи с всеобщей глобализацией актуальны вопросы, касающиеся за-
рубежного права и законодательства. Как вести себя в той или иной стране,
чтобы не нарушить внутренние законы, как трактовать правовые понятия с
точки зрения иностранного законодательства? Предметом нашего изучения
стало уголовное право, а именно — понятие «преступление», поскольку оно
занимает особое место во всей системе уголовного права. В целях выявле-
ния особенностей понятия «преступление» в уголовном праве Германии нами
был проведен сравнительный анализ с аналогичным понятием в российском
законодательстве.

В российском уголовном законодательстве понятие «преступление» со-
держится в ст. 14 УК РФ. Преступление — это виновное совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой нака-
зания. В уголовном праве Германии подобного понятия нет. Согласно § 12
Уголовного кодекса ФРГ преступление (Verbrechen, Straftat) — это противо-
правное деяние, за совершение которого в качестве минимального наказания
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года и
более. Но в данном определении нет иного признака преступления, кроме
наказуемости деяния. Кроме того, здесь же дается определение проступка
(Vergehen). Это противоправные деяния, за совершение которых минималь-
ным наказанием является лишение свободы на более короткий срок или де-
нежный штраф. Уже на данном основании можно сделать вывод о первом
значительном отличии: Уголовный кодекс Германии не содержит понятия
«преступление», а лишь определяет категории преступлений, аналогичные
категориям, изложенным в ст. 15 УК РФ, где говорится, что преступления
могут быть небольшой или средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Каким
же образом германские органы исполнительной власти решают, что является
преступлением, а что нет?

Согласно основной немецкой доктрине преступление — это соответству-
ющее составу деяния (Tatbestandmassige) противоправное (rechtswidrige) и



77

виновное поведение, поступок (Unrecht), с которым закон связывает уголовно-
правовые последствия. Здесь мы отмечаем сходство с понятием «преступле-
ние» по УК РФ, однако есть одно основное отличие: отсутствие общественной
опасности как главного признака преступления в уголовном праве Германии.

Далее рассмотрим состав преступления по УК РФ и Германии в целях
более полного понимания понятия «преступление». В российском уголовном
праве составом преступления признается совокупность установленных уго-
ловным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих
общественно опасное деяние как преступление. В УК ФРГ категория «состав
преступления» отсутствует, но приводится термин „Tatbestand“, который, как
правило, толкуется как «состав преступления». Однако данный перевод полу-
чил широкое распространение лишь в российских трактовках, тогда как дос-
ловно это «состав деяния». Таким образом, понятие «состав преступления» в
уголовном законодательстве Германии отсутствует, в этом заключается еще
одно отличие.

Состав преступления по российскому уголовному законодательству со-
держит набор элементов: субъект, объект, субъективную и объективную сто-
роны. Подобные элементы определяют «состав деяния» по германскому уго-
ловному законодательству, но и здесь есть определенные тонкости.

Во-первых, разный подход к пониманию вины. В германском уголовном
праве мы наблюдаем отказ от психологического понятия. В УК РФ вина как
субъективная сторона преступления — внутреннее отношение лица к содеян-
ному, ко всем обстоятельствам преступления, к каждому своему действию.
В уголовном праве Германии приводится только ряд норм, посвященных дан-
ной категории. Согласно немецкой доктрине виной является психическое от-
ношение лица лишь к фактическим признакам деяния.

Во-вторых, существует различное определение субъекта преступления.
По российскому уголовному законодательству это вменяемое физическое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет). В УК ФРГ возраст-
ной порог снижен до 14 лет, мы связываем данный факт с бóльшей требова-
тельностью немцев к формированию личности в целом.

Дополнительно отметим, что вместо института специальных субъектов,
который имеет место в отечественном уголовном законодательстве, уголов-
ное право Германии содержит только определения специальных деликтов
(Sonderdelikt).

Сравнив понятие «преступление» в уголовном законодательстве России
и Германии, мы выявили много общего, отметив некоторые отличительные
черты.

Развитие правовой эрудиции в области уголовного права является одним
из основных показателей уровня образованности юриста и его правовой ос-
ведомленности в современном мире.
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В. В. Новицкая
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук Н. В. Вишнякова
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОТОРЫЕ НАСТУПАЕТ С 14 ЛЕТ (ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 20 УК РФ)

Исследуя проблему возраста уголовной ответственности, отдельное вни-
мание следует уделить положениям ч. 2 ст. 20 УК РФ, содержащим перечень
преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет. Основным кри-
терием формирования данного перечня является очевидная для 14-летнего
подростка общественная опасность преступных деяний. Кроме того, все пре-
ступления должны быть умышленными. Возникает вопрос: оптимален ли этот
перечень? Законодатель неоднократно вносил в него изменения, что уже сви-
детельствует о его изначальной «неидеальности».

В научной литературе высказывается мнение о дополнении ч. 2 ст. 20
УК РФ некоторыми составами преступлений. Так, А. Н. Щелоков предлагает
внести некоторые преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков. К таким деяниям, согласно действующей редакции уголовного закона,
относят: деяния, предусмотренные ст. ст. 228, 230, 231, 232 УК РФ. По мне-
нию ученого, данные деяния осознаются 14-летними подростками в качестве
общественно опасных1.

Многие авторы подвергают сомнению также отсутствие в ч. 2 ст. 20 УК
РФ убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)2. По действу-
ющему уголовному закону ответственность за это преступление наступает с
16 лет. Норма, предусмотренная ст. 106 УК РФ, является специальной по от-
ношению к общей норме, содержащейся в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В связи с
этим возникает вопрос: можно ли убийство новорожденного ребенка, совер-
шенное матерью в возрасте от 14 до 15 лет, квалифицировать по общей нор-
ме? Многие авторы дают положительный ответ3.

На наш взгляд, эта позиция неверна, поскольку создает ситуацию, проти-
воречащую логике: 14-летняя роженица, убивающая своего новорожденного
ребенка, должна подлежать более строгой ответственности, чем 16-летняя.
Но насколько прав законодатель, установив ответственность за детоубийство
с 16 лет? Неужели 14-летняя девушка не осознает общественную опасность

1 Правовые основы деятельности системы МВД России : сб. нормативных доку-
ментов : в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 115.

2 Уголовное право России. Общая часть : учебник / Д. И. Аминов [и др.] ; под ред.
В. П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 231.

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /
А. Г. Авдейко [и др.] ; под ред. Н. Г. Салищевой. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2009.
С. 198.



79

убийства рожденного ею ребенка? По логике законодателя, в 14 лет подрос-
ток должен осознавать, что приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), а также осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных об-
щественных местах — вандализм (ст. 214 УК РФ) — это преступление, а убий-
ство ребенка — нет. Полагаем, ч. 2 ст. 20 УК РФ должна быть дополнена ст. 106
УК РФ.

Помимо предложений ученых о дополнении ч. 2 ст. 20 УК РФ, высказы-
ваются мнения и об исключении из перечня некоторых составов. Речь идет о
преступлениях с двойной формой вины. Большинство из указанных в анали-
зируемом перечне статей УК РФ в качестве квалифицирующих или особо
квалифицирующих признаков предусматривают наступление смерти или тяж-
ких последствий по неосторожности. В целом такое преступление считается
умышленным. Формально нарушения принципа построения перечня ч. 2 ст. 20
УК РФ нет. Но фактически преступление с двойной формой вины — это со-
ставное преступление, законодательно учтенная совокупность преступлений.
К чему приводит такая законодательная конструкция, как преступление с двой-
ной формой вины? Проанализируем это на примере умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности
его смерть. В соответствии со ст. 15 УК РФ деяния, описанные в чч. 1, 2 ст. 111
УК РФ, исходя из максимального наказания, назначаемого за их совершение,
отнесены законом к категории тяжких преступлений. По части 4 ст. 111 УК
РФ максимальное наказание — 15 лет, т. е. в соответствии со ст. 15 УК РФ
данное деяние относится к категории особо тяжких преступлений. Получает-
ся, что причинение смерти по неосторожности — неосторожное преступле-
ние, которое само по себе не может быть ни тяжким, ни тем более особо тяж-
ким, «превращает» умышленное преступление из тяжкого в особо тяжкое.
И второй момент, в большей степени относящийся к нашей теме. Преступле-
ния с двумя формами вины, хотя и предусмотрены одной статьей Уголовного
кодекса РФ, фактически состоят из двух преступлений. Одно — умышлен-
ное, за него ответственность наступает с 14 лет, второе — неосторожное, от-
ветственность за него должна наступать с 16 лет.

Следуя логике законодателя, получается, что лицо, достигшее 14 лет и
совершившее два преступных деяния, указанных в ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 109
УК РФ, может быть привлечено к уголовной ответственности только по ч. 1
ст. 111 УК РФ. Если субъект совершает одно деяние, в результате которого
наступает смерть потерпевшего по неосторожности, то его действия будут
квалифицироваться по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Если бы преступление, предусмот-
ренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершенное лицом, не достигшим 16 лет, оцени-
валось бы по совокупности образующих его преступлений (чч. 1, 2, 3 ст. 111
и ч. 1 ст. 109 УК РФ), то по ч. 1 ст. 109 УК РФ несовершеннолетний не мог
бы подлежать уголовной ответственности.
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На наш взгляд, объем ответственности не может зависеть только от того,
решит законодатель объединить два преступления в одно составное или нет.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что оптимизация ч. 2 ст. 20
УК РФ может идти в двух направлениях. Первое — дополнение перечня пре-
ступлениями очевидной общественной опасности, предусмотренными
ст. ст. 228, 230, 231, 232 и 106 УК РФ. Второе — исключение из перечня пре-
ступлений с двойной формой вины. Для этого ч. 2 ст. 20 УК РФ целесообраз-
но дополнить вторым абзацем примерно следующего содержания: «Настоя-
щие положения не распространяются на преступления с двойной формой
вины».

С. С. Жукова
(Волгоградская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент В. В. Намнясева
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕРПЕВШИЙ
В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до,
так и после рождения1. Одна из самых социально незащищенных категорий
населения в современном обществе — несовершеннолетние. В последние годы
наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений по отношению к
детям в семье, в учебных организациях и на улице.

Согласно статистическим данным, количество пострадавших от преступ-
ных посягательств на жизнь и здоровье среди несовершеннолетних за 2014 г.
составляет 29 709 (+2,3%), из них в результате убийства и покушения на убий-
ство — 505 (+0,2%). Количество изнасилований несовершеннолетних за
2014 г. составило 1330 (+18,9%), совершение насильственных действий сек-
суального характера в отношении несовершеннолетних насчитывает 3998
(+21,1%) случаев, половых сношений и иных действий сексуального характе-
ра с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134), — 1324 (–28,5%), развратных дей-
ствий (ст. 135) — 987 (–44,2%)2.

В данной работе мы рассматриваем уголовно-правовую характеристику
несовершеннолетнего как специального потерпевшего; признаки, влияющие
на законодательную конструкцию соответствующих уголовно-правовых норм.

1 Декларация прав ребенка : провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

2 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка // Основные статисти-
ческие данные по вопросам защиты прав детей (2010–2014 гг.). М., 2014. С. 3.
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Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, кото-
рым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось
18 лет. Однако данный возрастной ценз применим к несовершеннолетним субъек-
там преступления. При определении признаков несовершеннолетнего потерпев-
шего возрастные границы совершенно иные — с момента рождения до 18 лет.

Несовершеннолетние становятся потерпевшими от преступных посяга-
тельств в силу определенных качеств: доверчивости, неопытности, легкомыс-
ленности, неспособности оказать сопротивление преступнику, наличия вред-
ных привычек, демонстративности и др.

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» закреплено понятие «малолетние», которыми признаются несо-
вершеннолетние, не достигшие 14 лет. Гражданское и семейное законодатель-
ство из числа несовершеннолетних также выделяют малолетних, понимая под
ними лиц, не достигших 14 лет. Следовательно, под «малолетними» понима-
ются несовершеннолетние с момента рождения и до достижения 14 лет.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда от 4 декаб-
ря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности» малолетние лица в
силу своего возраста находятся в беспомощном состоянии. Данный факт был
закреплен как квалифицирующий признак состава преступления. Например,
апелляционным определением Московского областного суда от 4 марта 2014 г.
по делу № 22-1167/2014, где гр-ка Ч. признана виновной в совершении убий-
ства малолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в беспомощном
состоянии, осуждена в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 13 годам
2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима3.

В указанной норме законодатель выделяет «убийство малолетнего или
иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоя-
нии, а равно сопряженное с похищением человека». На наш взгляд, это из-
лишне, ведь в соответствии с нормативными актами малолетнее лицо входит
в категорию лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Зачем законода-
тель выделяет «малолетних» из общего списка привилегированных лиц?

Кроме того, законодатель ввел в Уголовный кодекс РФ еще одну возраст-
ную группу потерпевших — «лица, не достигшие 12 лет», что породило мно-
жество вопросов. Как соотносится данная возрастная группа с понятием «ма-
лолетний»? Как воспринимать лицо, достигшее 13 лет и не достигшее 14 лет?

В соответствии с новеллами законодатель предусмотрел в ст. ст. 134 и
135 УК РФ квалифицированный состав — совершение преступления в отно-

3 Апелляционное определение Московского областного суда от 4 марта 2014 г. по
делу № 22-1167/2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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шении лица, заведомо не достигшего 12 лет. Некоторые составы преступле-
ний (например, ст. ст. 131, 132 и 133 УК РФ) оставлены без внимания, хотя
они тоже подразумевают под собой большую общественную опасность. Сле-
довало бы продолжить дифференцировать уголовную ответственность за со-
вершение данных преступлений с учетом возраста потерпевшего.

Стрессовые ситуации, конфликты, повышенная чувствительность вследствие
противоправных действий развивают появление эмоциональных расстройств и
других психологических проблем в любом возрасте. Несовершеннолетний (тем
более малолетний) всегда уязвим и менее защищен от противоправных воздей-
ствий. В силу этого при совершении преступления в отношении несовершен-
нолетнего (малолетнего) вред, причиненный последнему, всегда будет больше,
чем совершение такого же деяния против совершеннолетнего лица.

На наш взгляд, не следует принимать во внимание только объективный
критерий — возраст потерпевшего. Индивидуальные психические особенно-
сти различны, 10-летний ребенок может понимать значение и характер совер-
шаемых в отношении него действий. В то же время, например, 13-летний
подросток в силу отставания в интеллектуальном развитии может быть ли-
шен способности адекватно оценивать происходящее.

Полагаем, важно единообразно дифференцировать уголовную ответствен-
ность за совершение преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности с учетом возраста потерпевшего.

Так, в редакции Федерального закона от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ дис-
позиции чч. 1 и 2 ст. 134 были изменены (в настоящее время действует редак-
ция этих частей по ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ). Были введены допол-
нительные обязательные признаки — недостижение потерпевшим (потерпев-
шей) шестнадцатилетнего возраста, недостижение потерпевшим (потерпевшей)
половой зрелости. Отсутствие одного из них исключает наличие данного со-
става преступления4. Указанный признак является оценочной категорией в силу
того, что сроки начала и окончания полового созревания индивидуальны, не-
редко это обусловлено генетически5. Возникает вопрос: всегда ли лицо младше
16 лет должно считаться не достигшим половой зрелости? Конечно, нет. Ведь
«полное выполнение половых функций» (в первую очередь, способность к за-
чатию и деторождению) может иметь место и в более раннем возрасте. Поло-
вая зрелость может наступить у лиц, не перешагнувших 14-летний возрастной
порог. При этом стоит согласиться с А. Н. Каменевым, что «в последнее время

4 Кадникова Н. Г., Дьякова С. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации (постатейный). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 О порядке установления достижения половой зрелости (вместе с «Порядком
установления достижения половой зрелости (методическими рекомендациями») :
письмо Минздрава России от 14 декабря 2012 г. № 14-1/10/2-5080 : утв. ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России 11 декабря 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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возраст полового созревания повсеместно снижается (происходит акселерация).
Соответственно, молодеет и подростковая сексуальность»6.

Как отмечает А. М. Классен, указанные изменения в отношении ст. ст. 134
и 135 УК РФ получили различную оценку в судебной практике. Например,
Свердловским областным судом в кассационном определении отмечено: со-
гласно приговору суда в ходе судебного следствия нашел свое подтверждение
факт совершения осужденным покушения на половое сношение с К., не дос-
тигшей шестнадцатилетнего возраста. После постановления приговора и до
вступления его в законную силу Федеральным законом от 29 февраля 2012 г.
№ 14-ФЗ диспозиция ч. 1 ст. 134 УК РФ была изменена. Состав преступле-
ния, предусмотренный ч. 1 ст. 134 УК РФ, в новой редакции образует совер-
шение перечисленных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста и половой зрелости. Ни в ходе предварительного, ни в ходе судебно-
го следствия не выяснялось, достигла ли потерпевшая половой зрелости. На
основании изложенного приговор суда отменен с направлением уголовного
дела на новое судебное рассмотрение7.

Попробуем взглянуть на данные вопросы под другим углом. Общество и
государство не случайно волнует развитие подрастающего поколения. Дети и
молодежь — это будущее любого социума. Общество, в котором не созданы
условия для нормального развития подрастающего поколения, имеет плохое
будущее. Общество, в котором не обеспечена надежная защита жизни детей и
подростков, может оказаться лишенным будущего вообще.

Р. Р. Галстян
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. А. Турышев
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ПРИ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ

Уголовное законодательство не может оставаться индифферентным в
случаях причинения вреда здоровью при занятиях спортом. Сложности вы-
зывает установление ответственности спортсмена, причинившего тот или иной
вред общественным отношениям в ходе спортивного соревнования, посколь-
ку не всякое деяние в сфере спорта, попадающее под действие уголовного
закона, следует рассматривать в качестве преступного и наказуемого. Счита-

6 Макаров А. В., Жукова А. С. Преступления против личности несовершеннолет-
них: вопросы внесения изменений в УК РФ и дифференциация уголовной ответствен-
ности // Рос. следователь. 2014. № 12. С. 5.

7 Классен А. Н., Кириенко М. С. Вопросы квалификации преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних // Адвокат. 2013. № 3. С. 2.



84

ем, что преступность или непреступность совершенного спортсменом дея-
ния зависит от обстоятельств и условий причинения вреда.

М. Д. Шаргородский полагает, что за причинение вреда жизни или здо-
ровью при занятиях спортом лицо не подлежит уголовной ответственности
по тем же основаниям, что и врач, причиняющий вред своему пациенту. Можно
оспорить данную позицию и рассмотреть определенные ситуации, при кото-
рых действия спортсменов следует считать уголовно наказуемыми.

Во-первых, возможно причинение вреда здоровью человека в рамках
правил спортивных соревнований. Профессиональный боксер может нанес-
ти удар, не нарушая правила, в результате чего потерпевшему может быть
причинен вред здоровью любой степени тяжести или наступить смерть, либо
хоккеист посылает шайбу в ворота противника и попадает в голову судьи либо
игрока, чем причиняется вред здоровью, и т. п. Подобное следует рассматри-
вать как невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ), действия спортсмена
не должны влечь не только уголовно-правовых, но и других последствий (дис-
квалификация и т. п.). Поскольку у спортсмена отсутствует умысел на нару-
шение спортивных правил и причинение вреда, его действия не могут быть
признаны ни общественно опасными, ни противоправными.

Во-вторых, причинение вреда здоровью человека возможно в результате
нарушения правил игры. В данном случае причинение вреда здоровью нужно
рассматривать в трех аспектах:

1) умышленное причинение вреда здоровью, при котором спортсмен це-
ленаправленно причиняет вред другому участнику, нарушая при этом прави-
ла спортивных соревнований. Например, во время хоккейного матча так на-
зываемые тавгаи, предвидя общественно опасные последствия, на огромной
скорости толкают в спину своего оппонента, что, естественно, запрещено
правилами этой игры. Можно вспомнить известный боксерский поединок
М. Тайсон — Э. Холлифилд, где Тайсон откусил ухо своему противнику. Дан-
ные действия спортсменов следует квалифицировать в зависимости от по-
следствий по ст. ст. 105, 111, 112, 115 УК РФ;

2) умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее неосторожные
последствия. Например, футболист ставит подножку и в результате падения
потерпевшему причиняется травма. 19 августа 2001 г. произошла одна из са-
мых страшных трагедий в истории российского футбола. В Махачкале вра-
тарь ЦСКА и сборной Украины С. Перхун на 75-й минуте при нулевом счете
в игровом столкновении с форвардом «Анжи» Б. Будуновым за пределами
штрафной зоны получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Через 10 дней
С. Перхун скончался в московской больнице. Данные действия спортсмена
следует квалифицировать по ст. ст. 109 и 118 УК РФ;

3) причинение не опасного для жизни и здоровья вреда, побои. Данные
действия наиболее урегулированы правилами соревнований и подлежат дис-
циплинарной ответственности.
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Р. А. Забавко и Е. Г. Усов предлагают внести проект специальной ст. 371
УК РФ:

«Статья 371. Причинение вреда при занятиях спортом
Не является преступлением причинение вреда лицу во время спортивной

игры или ведения спортивной борьбы, если при этом соблюдались установлен-
ные для этого вида спорта правила и данный вид спорта разрешен законом».

Такое решение, на наш взгляд, интересно, но существует ряд вопросов к
авторам: откуда может появиться ст. 371, если в УК РФ всего 360 статей?
Скорее всего, это опечатка. Кроме того, действие статьи ограничено лишь
видом спорта — «разрешенных законом». Следуя приведенному определе-
нию, можно полагать, что в целом спорт запрещен законом и лишь его от-
дельные виды разрешены, что не соответствует действительности.

Скорее всего, предлагаемая статья по содержанию подходит к Общей ча-
сти УК РФ, а не к Особенной, так как в ее диспозиции нет конкретного соста-
ва преступления.

В результате считаем целесообразным урегулировать отношения в сфе-
ре спорта путем внесения в главу 8 УК РФ статьи, предусматривающей об-
стоятельство, исключающее преступность деяния:

«Статья 421. Согласие на причинение вреда в спортивных и зрелищ-
ных мероприятиях

Не является преступлением причинение смерти или вреда здоровью по
неосторожности во время спортивной игры или ведения спортивной борь-
бы, а также при проведении зрелищных мероприятий, если при этом соблю-
дались установленные правила мероприятия (правила безопасности)».

Таким образом, при причинении вреда здоровью человека при занятиях
спортом виновных следует привлекать к уголовной ответственности в тех
случаях, когда один из участников соревнований умышленно грубым обра-
зом либо умышленно причиняет вред здоровью, повлекший неосторожные
последствия, нарушает установленные правила проведения спортивных со-
стязаний, вследствие чего причиняется вред здоровью человека.

И. В. Гах
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук Ю. А. Власов
ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ: ВЛИЯНИЕ РЕЦИДИВА
НА НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИНЦИПА
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Часть 1 ст. 43 УК РФ гласит: наказание — мера государственного при-
нуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу,
признанному виновным в совершении преступления, заключается в предус-
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мотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод
этого лица. Таким образом, наказание — это публичная кара, выраженная в
определенных правовых последствиях репрессивного характера, цель кото-
рых (в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ) — восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых
преступлений.

С точки зрения уголовного права социальная справедливость — это со-
отношение характера и степени общественной опасности преступного дея-
ния, личности осужденного и наказания, назначенного приговором суда, ко-
торое соответствует общественному пониманию справедливости, выражен-
ному в большинстве случаев в субъективных мнениях потерпевшей стороны
и осужденного лица (группы лиц).

В ходе данного исследования методом опроса было установлено соотно-
шение1 мнений потерпевшей стороны, высказанных в ходе судебных заседа-
ний, о мере и размере наказания за совершенное преступление:

— за наиболее строгое наказание обвиняемого в случае установления
его виновности высказались всего 8,5% респондентов;

— за снисхождение и более мягкое наказание обвиняемому в случае ус-
тановления его виновности — 16,0% потерпевших;

— 75,5% потерпевших решили полагаться на усмотрение суда.
Было установлено и соотношение мнений обвиняемых:
— минимальное возможное наказание просили 23% обвиняемых;
— строго не наказывать — 41% обвиняемых;
— вынести справедливый приговор — 36% обвиняемых.
Приведенная статистика показывает, что вопрос практической реали-

зации принципа справедливости в качестве соответствия характера и степе-
ни общественной опасности преступного деяния, личности осужденного и
назначенного наказания в большинстве случаев зависит от внутренних убеж-
дений суда и влияния совокупности различных обстоятельств совершения
преступления.

Одним из обстоятельств, отягчающих наказание (в соответствии с ч. 1
ст. 63 УК РФ), выступает рецидив преступлений.

В части 1 ст. 18 УК РФ законодатель дает четкое определение данному
явлению: рецидивом преступлений признается совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышлен-
ное преступление. В статье 18 УК РФ приводятся также основания установ-
ления рецидива преступлений и его вида.

В уголовном законодательстве современных стран сложилось два подхо-
да к назначению наказания при рецидиве преступлений.

1 Данные приведены по уголовным делам федеральных районных и мировых су-
дов г. Магнитогорска Челябинской области (июль 2014 г. – февраль 2015 г.).
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Согласно первому основанием уголовной ответственности является ис-
ключительно деяние, а не свойства личности виновного. Поэтому рецидив
(повторность) служит лишь квалифицирующим признаком или обстоятель-
ством, отягчающим ответственность, не меняя существенным образом степе-
ни ответственности. Увеличение размера наказания возможно лишь в преде-
лах санкции соответствующей статьи уголовного закона. Данный принцип
применяется в российской системе уголовного права.

При втором подходе, основанном на концепции «опасного состояния»,
значение имеют не столько тяжесть совершенного деяния и его обществен-
ная опасность, сколько его повторность, свидетельствующая о неисправимо-
сти преступника. Поэтому допустимо назначение наказания за пределами мак-
симальной санкции соответствующей статьи УК РФ.

Наиболее суровая практика в отношении увеличения наказания за реци-
див сложилась в США. Согласно УК штата Миннесота срок тюремного зак-
лючения таким преступникам определяется путем умножения максимальной
санкции за данное преступление на количество прежних судимостей за фело-
нию, но общий срок не должен превышать 40 лет. По УК штата Канзас совер-
шение фелонии во второй раз влечет удвоение наказания. В некоторых шта-
тах США в 1990-е гг. были приняты законы, предусматривающие длитель-
ные сроки тюремного преступления за любой рецидив (вне зависимости от
тяжести совершенного преступления).

В системе современного российского уголовного права (как указано в
ч. 1 ст. 68 УК РФ) при назначении наказания при рецидиве учитывается ха-
рактер и степень общественной опасности вновь совершенного и ранее со-
вершенных преступлений, а также обстоятельства, в силу которых исправи-
тельное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Но
законодатель не уточняет, в какой мере и каким образом должны учитываться
данные обстоятельства, т. е. не представляется возможным определить сте-
пень влияния совокупности этих обстоятельств на назначение наказания. Прак-
тика рассмотрения уголовных дел при наличии любого вида рецидива пока-
зывает, что вывод из данных обстоятельств один: предыдущее наказание не
способствовало исправлению лица.

В соответствии с положением ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при лю-
бом виде рецидива преступлений не может быть менее трети части макси-
мального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за со-
вершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи УК
РФ. Таким образом вид рецидива абсолютно не влияет на размер наказания,
важно лишь само наличие рецидива.

Влияние рецидива на вид исправительного учреждения для лиц мужско-
го пола заключается в назначении отбывания наказания в исправительной
колонии строгого режима при рецидиве и опасном рецидиве; в назначении
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отбывания наказания в исправительной колонии особого режима при особо
опасном рецидиве; для лиц женского пола — в отбывании наказания в испра-
вительной колонии общего режима при любом виде рецидива (что определя-
ется положениями ст. 58 УК РФ).

Применяя методы наблюдения и опроса2, мы установили отношение
лиц, осужденных к лишению свободы, к виду исправительного учрежде-
ния:

— крайне негативное к исправительным учреждениям особого режима;
— положительное к исправительным учреждениям строгого режима,

и их приоритет перед исправительными учреждениями общего режима;
— негативное к исправительным учреждениям общего режима;
— крайне положительное к колониям-поселениям.
Данное мнение разделяют 91% осужденных лиц мужского пола, в том

числе осужденные впервые.
В современном отечественном уголовном праве придается недостаточ-

ное значение рецидиву и его виду как одному из основных критериев, харак-
теризующих личность обвиняемого. Наличие рецидива или его опасной (особо
опасной) формы свидетельствует об устойчивой преступной направленности
деятельности лица, его противопоставлению себя социуму, общественным
нормам и ценностям.

В настоящее время не реализуется в полной мере положение ч. 5 ст.  18
УК РФ: рецидив не влечет как фактического увеличения строгости наказа-
ния, так и понимания осужденными бóльшей строгости наказания. Рецидив
не имеет должного влияния на назначение наказания, не влияет в полной мере
и на характеристику личности обвиняемого. Следовательно, не достигается
основная цель наказания — восстановление социальной справедливости, не
реализуется принцип справедливости.

Для полноценной реализации положений ч. 5 ст. 18 УК РФ и достижения
целей наказания, а также реализации принципа справедливости предлагаем:

— формализовать отягчение уголовной ответственности в зависимости
от вида рецидива;

— при признании рецидива учитывать судимости за умышленные тяж-
кие и особо тяжкие преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет.

Предлагаем:
1) часть 2 ст. 68 УК РФ изложить в следующей редакции:
«срок наказания при рецидиве преступлений не может быть менее од-

ной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции со-
ответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса;

2 Опрос части лиц, содержавшихся в следственном изоляторе 74/2 г. Магнитогор-
ска Челябинской области (июнь 2013 г. – декабрь 2014 г.).
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срок наказания при опасном рецидиве преступлений не может быть ме-
нее половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса;

срок наказания при особо опасном рецидиве преступлений не может
быть менее двух третей максимального срока наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санк-
ции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса»;

2) часть 3 ст. 68 УК РФ изложить в следующей редакции:
«При любом виде рецидива преступлений, если судом установлено нали-

чие исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 насто-
ящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предус-
мотрено за данное преступление в соответствии с частью второй настоя-
щей статьи, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной
части настоящего Кодекса»;

3) пункт «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ изложить в следующей редакции:
«судимости за преступления небольшой и средней тяжести, совершен-

ные лицом в возрасте до восемнадцати лет».

Ю. А. Кокорина
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук Н. В. Вишнякова
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ,
НЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уголовный закон обстоятельствам, смягчающим наказание, отводил и
отводит важную роль при назначении наказания.

Впервые в истории Русского государства обстоятельства, смягчающие
наказания, были закреплены в Своде законов Российской империи 1832 г.
В более раннем законодательстве наказание могло быть уменьшено в зависи-
мости от положения и социальной принадлежности в обществе самого ви-
новного. Из этого следует, что за конкретные преступления был различный
размер наказания лицам из различных сословных групп.

Проведя сравнительный анализ норм, посвященных обстоятельствам,
смягчающим наказание, нескольких нормативных актов дореволюционного
периода с новой редакцией Уголовного кодекса РФ, можно выявить сходные
и различные черты.

Почти во всех нормативных актах (как в современном УК РФ, так и в
дореволюционных) обстоятельства, смягчающие наказания, всегда выделя-
лись в отдельную главу, раздел либо статью.
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Отличия же в том, что в дореволюционных нормативных актах список
обстоятельств, смягчающих наказание, был исчерпывающим, что позволяло
данной системе быть стабильной и неизменной. Но с Уголовного кодекса
РСФСР 1960 г. в статью была добавлена еще одна часть, которая позволяла в
судебной практике использовать иные обстоятельства, не закрепленные зако-
нодательством, что присутствует и в Уголовном кодексе РФ.

На протяжении многих лет обстоятельства, смягчающие наказание, под-
вергались большим изменениям, но закрепление дополнительной части о
применении иных обстоятельств, не установленных законом, вызвало еще
больше вопросов. Эффективно ли данное изменение? Какие проблемы воз-
никли в связи с этим?

Чтобы получить ответы, мы провели опрос преподавателей, курсантов и
слушателей ОмА МВД России о плюсах и минусах неисчерпывающего пе-
речня обстоятельств, смягчающих наказание.

К аргументам в пользу открытого перечня названных обстоятельств мож-
но отнести следующее. На протяжении многих лет государство меняет зако-
нодательство в соответствии с принципами гуманизма. Положение о возмож-
ности признания судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства,
не указанного в ч. 1 ст. 61 УК РФ, как раз и служит проявлением такого прин-
ципа. Законодатель не всегда может предусмотреть и нормативно закрепить
все ситуации, которые могут повлиять на смягчение наказания.

Отрицательными моментами открытого перечня обстоятельств, смягча-
ющих наказание, называют вариативную позицию суда. В результате при сход-
ных обстоятельствах суд по одному делу может усмотреть смягчающие об-
стоятельства, а по другому — нет, что ставит под сомнение реализацию прин-
ципа справедливости. Кроме того, в ч. 2 ст. 61 УК РФ не содержится каких-
либо указаний относительно ограничений в признании судом того или иного
обстоятельства смягчающим, что на практике приводит к изменению законо-
дательных формулировок, указанных в ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также к учету су-
дами в качестве смягчающих таких обстоятельств, которые по степени влия-
ния на наказание вряд ли можно поставить в один ряд с обстоятельствами,
перечисленными в законе.

Еще одна проблема, следующая из открытости перечня смягчающих об-
стоятельств: суд (в соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания») в приговоре должен не только указывать,
какие обстоятельства он признает смягчающими, но и пояснить, как и каким
образом они снижают степень опасности преступления и лица, совершивше-
го его. Однако, как показывает анализ судебной практики, это требование ча-
сто не выполняется.
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Приведем данные, полученные Г. И. Чечелем. Из материалов судебной
практики с 1966 г. по 1976 г. в отношении 12,6% человек наказание не было
мотивировано, в отношении 19,7% человек судами были сделаны ссылки на
смягчающие обстоятельства, указанные в законе, при этом 80,3% ссылок на
смягчающие обстоятельства, не указанные в законе*.

Изучение нами около 50 уголовных дел, рассмотренных судами в 2011–
2015 гг., свидетельствует, что в 14% делах учитывались смягчающие обстоя-
тельства. Из них в 20,3% сделаны ссылки на смягчающие обстоятельства, ука-
занные в законе, в 79,7% делах — иные обстоятельства, в законе не указанные,
в которых по 13,0% уголовных дел наказание судами не мотивировалось.

Сравнив результаты двух исследований, можно сделать следующие
выводы.

Во-первых, распространена практика учета обстоятельств в качестве
смягчающих наказание, не указанных в ч. 1 ст. 61 УК РФ (примерно 80%).

Во-вторых, значительна доля приговоров с отсутствием обоснования
признания обстоятельств в качестве смягчающих, не указанных в уголов-
ном законе.

Анализируя судебную практику, мы выделили обстоятельства, не закреп-
ленные законодательно, которые наиболее часто признаются судом в каче-
стве смягчающих наказание. Это положительные характеристики личности
виновного по месту его жительства, работы или учебы, отсутствие судимос-
ти. Может быть, стоит включить их в перечень ч. 1 ст. 61 УК РФ?

По нашему мнению, положительные характеристики личности виновно-
го по месту его жительства, работы или учебы не могут быть обстоятель-
ством, смягчающим наказание, так как в ст. 60 УК РФ в качестве общего на-
чала назначения наказания предусмотрен обязательный учет (наряду со смяг-
чающими и отягчающими обстоятельствами) личности виновного. И поло-
жительные характеристики как раз позволяют в полной мере оценить лич-
ность виновного.

Факт отсутствия судимости или совершение преступления впервые еще
не говорит о том, что данное преступление меньшей общественной опаснос-
ти. На наш взгляд, совершение преступления впервые может являться смяг-
чающим обстоятельством только в тех случаях, когда оно было совершено
случайно и не представляло большой общественной опасности. Но такое об-
стоятельство указано в п. «а» ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Сравнивая смягчающие обстоятельства, закрепленные в ч. 1 ст. 61 УК
РФ и не вошедшие в эту норму, отметим, что они сходны, а суд, указывая их в
приговоре, по сути, использует синонимы.

* Чечель Г. И. Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в ин-
дивидуализации наказания. Саратов, 1978. С. 61.
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Имеют место и случаи признания смягчающими наказание тех обсто-
ятельств, которые, на наш взгляд, не снижают общественную опасность
преступления.

Все это свидетельствует о необходимости совершенствования перечня
обстоятельств, смягчающих наказание. Необходимо оптимизировать формули-
ровки обстоятельств, смягчающих наказание, сделать их перечень закрытым.

Д. А. Ключников
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. В. Козун
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТАТЬЯМИ 264 И 125 УК РФ, ПО СОВОКУПНОСТИ

Вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ,
остаются одними из самых сложных в теории и практике уголовно-правовой
оценки транспортных преступлений.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспор-
тных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»
разъяснено, что «действия водителя транспортного средства, поставившего
потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное
для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил
(пункт 2.5) не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возмож-
ность это сделать, подлежат квалификации по статье 125 УК РФ» (п. 19)1. Эта
рекомендация вызывает определенные сомнения.

Ничего нового Верховный Суд РФ не привел в поддержку обоснования
данных рекомендаций. В свое время законодатель отказался от уголовной
ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия,
это решение вполне закономерно. Статья 265 УК РФ не имела самостоятель-
ного уголовно-правового значения и могла лишь потенциально рассматри-
ваться доктриной уголовного права в качестве отягчающего обстоятельства
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264 УК РФ). Однако и такое решение законодателя потребовало бы нема-
лых усилий для его обоснования.

Качественная характеристика общественной опасности преступления,
предусмотренного ст. 125 УК РФ, заключается в создании угрозы причине-
ния вреда интересам личности: жизни и здоровью человека. По законодатель-

1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ной конструкции рассматриваемый состав преступления относится к числу
формальных. Следовательно, если согласиться с тем, что общественная опас-
ность этого преступления состоит в неустранении развития динамики причи-
ненного вреда в сторону увеличения, значит, надо признать его материаль-
ным. Здесь теряется самостоятельный характер общественной опасности де-
яния в рамках уголовно-правовой нормы. Индивидуальность обсуждаемой
характеристики заключается в том, что преступно само действие — оставле-
ние в опасности, связанное с возможным причинением вреда интересам жиз-
ни и здоровья, а не отсутствие как таковой заботы о человеке, которому уже
причинен вред жизни или здоровью. Последнее должно квалифицироваться
самостоятельно как причинение вреда жизни или здоровью (в зависимости
от наступивших последствий). У лица, совершившего преступление, не появ-
ляется обязанности по минимизации его последствий. Это может расцени-
ваться только как посткриминальное поведение (например, деятельное рас-
каяние). Наоборот, у него появляется право защищать свои интересы закон-
ными способами. Совокупность анализируемых преступлений неизбежно
приведет к абсурду. Человек, причинивший умышленно тяжкий вред здоро-
вью, путем, например, ножевого ранения, должен оказать помощь или доста-
вить потерпевшего в больницу. Такие случаи, как показывает практика, ред-
ки. Да и о каких мерах, принятых к самосохранению, можно говорить в об-
суждаемых нами ситуациях?

Позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенная
в п. 19 постановления, не основана на законе и научном инструментарии.
Норму, предусматривавшую ответственность за оставление места дорожно-
транспортного происшествия (ст. 265 УК РФ), законодатель исключил2, по-
казав, что признаки, указанные в ней, не могут образовывать преступления.
Это деяние в чистом виде является административно-правовым деликтом. Пре-
ступления, причиняющие вред интересам безопасности движения и (или) эк-
сплуатации транспорта, сосредоточены в главе 27 УК РФ. Попытка Пленума
таким образом обосновать необходимость лица, совершившего дорожно-
транспортное происшествие, остаться на месте происшествия, является не-
состоятельной. При любой ситуации в случае причинения вреда интересам
жизни и здоровья личности оставление в опасности не может образовывать
совокупности. Существует внутренняя, основанная на уголовном законе ло-
гика квалификации преступления. Суть ее сводится к ответу на следующий
вопрос: почему при совершении транспортного (неосторожного) преступле-

2 Уголовная ответственность за оставление места дорожно-транспортного проис-
шествия была исключена из Уголовного кодекса Российской Федерации Федераль-
ный законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2003. № 50, ст. 4848).
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ния субъект должен нести ответственность по совокупности преступлений,
а в случае убийства или любого причинения вреда здоровью такой обязанно-
сти не появляется?

Уголовно-правовая норма названа законодателем «оставлением в опас-
ности», т. е. общественная опасность данного преступления связывается за-
конодателем с возможным причинением вреда жизни или здоровью. Сам факт
оставления в опасности является общественно опасным поведением и прида-
ет этому деянию самостоятельный уголовно-правовой характер.

На наш взгляд, оставлению в опасности не может предшествовать умыш-
ленное или неосторожное преступление. Не может быть основанием для вме-
нения данного состава преступления и другое преступное деяние, имеющее
самостоятельное уголовно-правовое значение. Оставление в опасности не яв-
ляется формой совершения иного преступного деяния. Это противоречит прин-
ципам уголовного права и основаниям уголовной ответственности.

Из текста ст. 125 УК РФ следует, что лицо находится в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии и лишено возможности принять меры к самосох-
ранению ввиду ряда обстоятельств, перечисленных в уголовно-правовой нор-
ме. Если принять позицию Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, то потерпевший, характеризующийся рядом признаков, обязательных для
данного состава преступления, теряет свое уголовно-правовое значение. Как
считает Верховный Суд (это следует из Пленума), потерпевшему в рамках
ст. 125 УК РФ на момент совершения преступления, предусмотренного ст. 264
УК РФ, уже причинен вред. Однако в таком случае меняются местами причи-
на и следствие, что противоречит диалектике. Если считать, что состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 125 УК РФ, допускает причинение вреда на
момент его совершения, то о каком самосохранении можно вести речь? По
тексту диспозиции эти признаки являются взаимозависимыми и образуют
основу данного преступления. Следовательно, реальный вред жизни и здоро-
вью не является признаком данного состава преступления.

Таким образом, существующая позиция Пленума Верховного Суда, на
наш взгляд, не имеет под собой ни научной, ни практической основы.

Считаем, что наиболее правильным решением будет отказаться от вме-
нения указанных статей по совокупности преступлений. Законодатель, вме-
няя ответственность за оставление места дорожно-транспортного происше-
ствия, пытается еще больше поставить под охрану безопасность дорожного
движения. Но причина увеличения числа дорожно-транспортных инциден-
тов вовсе не в этом. Во многом она лежит за гранью науки уголовного права и
практики применения закона.

Считаем, что вменение исследуемых составов преступлений по совокуп-
ности противоречит инфраструктуре института квалификации преступлений.
Сама идея, на наш взгляд, правильна, однако требует дальнейшего исследова-
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ния и подбора такого научного инструментария и средств юридической тех-
ники, которые будут полезными и отражающими перспективы развития со-
временной науки уголовного права.

Н. В. Жильникова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент Е. М. Щеглова
ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Переводить термины и понятия юридической системы с английского на
русский язык и обратно сложно, так как приходится иметь дело не столько с
самими терминами, сколько с разными правовыми системами (существует
разница между российским и англо-американским правом, которая проявля-
ется в том числе и на уровне терминологии). Словарная статья часто не дает
правильного представления о лексической единице, так как за аналогичными
терминами в двух языках стоят разные понятия или разный объем и глубина
значения понятий, близких по смыслу. Например, “prosecutor” означает «про-
курор», однако функции этих фигур в системах американского и российского
права не совпадают.

Первые термины права появились в английском языке в конце древнеан-
глийского — начале среднеанглийского периода. Особенно многочисленны
термины, относящиеся к процессуальному моменту уголовного права: bailiff,
court, trial, bar, defence и др.

Oднако есть ряд понятий, появившихся еще раньше: theft (от западно-
саксонского þiefð). Термины robbery и damage появились уже в XIII в. (от
старофранцузского roberie и damage соответственно), к XIV в. относятся
larceny и fraud, к XVI в. — burglary (от лат. burgus — крепость, дворец). Ин-
тересна этимология термина blackmail, появившегося в употреблении в XVI в.:
он произошел от древнеанглийского mæðel — собрание, совет и не связан со
словом mail. Согласно этимологическому слoварю английского языка изна-
чальное male, позже ставшее mail, произошло “from the practice of freebooting
clan chieftains who ran protection rackets against Scottish farmers”*.

Все термины уголовно-процессуального права по происхождению мож-
но разделить на две большие группы:

1) пришедшие из латинского языка;
2) происходящие из французского языка.
Рассмотрим их подробнее.

* Etymological Language of Latin and the other Italic Languages. London, 2008. Р. 62.
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С 1050 г. новые английские законы стали разрабатываться на базе норм
кодекса Юстиниана, получивших название corpus juris. Влияние латыни было
велико.

Терминология права начала терять тесную связь с общим языком, став
понятной только посвященным. Вместо терминов, обозначавших определен-
ные правовые традиции и обычаи, появились слова, обозначавшие универ-
сальные, искусственно созданные правила, обязательные для всех членов об-
щества, которые стали законом. Правовая терминология отделилась от обще-
го языка. Появились такие термины, как:

— appeals instance (от лат. appellatio — «обращение, воззвание», от гла-
гола appellare — «заговаривать, называть»);

— verdict (от лат. vere dictum — «верно сказанное»).
Помимо прямых и опосредованных латинских заимствований, в состав

англоязычной юридической терминологии вошло большое количество калек с
латыни, так как английский язык получил статус государственного языка. Эду-
ард III издает приказ о ведении всех судебных дел на английском языке, таким
образом, все правовые документы стали переводиться с латыни. Например:

— legal aid — in forma pauperis;
— facts of crime — corpus delicti;
— beyond powers — ultra vires;
— donation gift — donation mortis causa;
— lawsuit — lis.
Hормандское завоевание было другим важным событием, которое окон-

чательно изменило все англосаксонское право. Новый язык господствующе-
го класса — древнефранцузский — полностью вытеснил в официальной сфе-
ре англосаксонский. Англосаксонские юридические термины, сохранившие-
ся после первого потока прямых латинских заимствований, были вытеснены
из употребления французскими аналогами. Например:

— indictment (от англо-французского в 1300 г. — “endytement” — action
of accusing);

— juror (от фр.);
— investigation (от старофр. — “investigacion”).
Исконно английскими являются слова, известные еще в древнеанглийс-

ком периоде. Они составляют менее половины всей лексики. Вклад в англий-
скую юридическую терминологию уголовно-процессуального права внесли
такие языки, как древнескандинавский (law, ombudsman), ирландский
(hooligan) и др.

Терминология уголовно-процессуального права, имеющая большую ис-
торию, продолжает приобретать специфические черты и в настоящее время —
это относится как к появлению новых преступлений и их обозначений, так и
к лексическо-фразеологическим особенностям языка в целом.
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А. А. Скулкина
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, профессор В. В. Кальницкий
ПРИМЕНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОДОЗРЕНИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ

Институт уведомления о подозрении в совершении преступления (п. 4
ч. 1 ст. 46, ст. 2231 УПК РФ) введен в уголовно-процессуальное законодатель-
ство России в порядке внесения изменений и дополнений в УПК РФ*. По-
скольку решение об уведомлении о подозрении является относительно но-
вым в деятельности подразделений дознания, то представляют интерес от-
дельные вопросы, касающиеся сущности данного решения, а также факти-
ческих оснований его принятия, процессуального порядка уведомления о
подозрении в совершении преступления (с учетом складывающейся право-
применительной практики).

Сущность и основания уведомления о подозрении в совершении пре-
ступления. Уведомление о подозрении предусмотрено в качестве дополни-
тельного самостоятельного способа постановки лица в процессуальное по-
ложение подозреваемого в тех случаях, когда уголовное дело возбуждено ор-
ганом дознания по факту совершения преступления (п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ).
При возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, при при-
менении к нему задержания или меры пресечения (пп. 1–3 ч. 1 ст. 46 УПК
РФ) имеет место не прямое, а косвенное привлечение в качестве подозревае-
мого. Постановление о возбуждении уголовного дела, протокол задержания,
постановление об избрании меры пресечения предполагают описание дея-
ния, но они не предназначены для формулирования существа подозрения во
всех его проявлениях, а потому не позволяют полно обеспечить право запо-
дозренного лица знать, в чем человек подозревается. На данном фоне уве-
домление о подозрении выпадает из общего ряда, оно не имеет каких-либо
иных целей, кроме как придать лицу формальный статус путем непосред-
ственного сообщения о подозрении.

Интересен, на наш взгляд, момент о возможном сочетании первых трех
способов постановки лица в статус подозреваемого (ч. 1 ст. 46 УПК РФ) и
уведомления о подозрении. Мы проанализировали ответы дознавателей ряда
подразделений дознания Новосибирской области на следующий вопрос: «Если
к лицу уже применены иные способы его постановки в статус подозреваемо-
го, составляется ли уведомление о подозрении отдельно?». Суждение было
единогласным — нет, не составляется, так как в этом, во-первых, нет необхо-

* О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции : федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ // Рос. газета. 2007. 9 июня.
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димости, во-вторых, это противоречило бы предписанию закона. Такая пози-
ция не лишена определенной логики: законодатель не обязывает дознавате-
лей отдельно составлять уведомление о подозрении, следовательно, незачем
выполнять лишние действия практическому сотруднику, если закон того не
требует. Полагаем, было бы уместно распространить практику, когда уве-
домление о подозрении в совершении преступления будет вручаться всем
подозреваемым перед их допросом, вне зависимости от того, было ли ранее
лицо поставлено в статус подозреваемого другим решением. Цель такого
предложения — обеспечить более полное отражение сути притязаний право-
охранительных органов к преследуемому лицу.

Оценивая сущность уведомления о подозрении, ответим на вопрос: не
является ли данное решение аналогом привлечения в качестве обвиняемого?
Уголовное преследование по подозрению и по обвинению — разные этапы
обвинительной деятельности. Они отличаются качественно. Это подтверж-
дается тем, что основанием для принятия решения об уведомлении о подо-
зрении выступают достаточные данные (ст. 2231 УПК РФ), в то время как
основанием для привлечения в качестве обвиняемого являются достаточные
доказательства (ст. 171 УПК РФ). Иными словами, для преследования в ста-
тусе обвиняемого необходимы более весомые фактические основания. Пола-
гаем, данный признак можно назвать существенным, что не позволяет гово-
рить об уведомлении о подозрении как об аналоге постановления о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого: рассматриваемые решения сходны по про-
цедуре, но не по существу.

Подчеркивая нормативное различие фактической стороны уведомления
о подозрении и привлечения в качестве обвиняемого, обратим внимание, что
практические сотрудники ответили по-разному на вопрос: «Решение об уве-
домлении о подозрении основывается на достаточных данных (как указано в
ст. 2231 УПК РФ) или же на доказательствах, соответствующих требованиям
ст. 74 УПК РФ?». Только две трети опрошенных считают, что для принятия
решения об уведомлении о подозрении можно пользоваться более широким
кругом сведений, именуемых фактическими данными. Остальные полагают,
что указанное решение принимается на основе доказательств, т. е. информа-
ции более высокого качественного уровня. Надо понимать, что практической
стороной такого разночтения будет разность в подходах в оценке момента
доведения до лица подозрения (обвинения): чем выше требования к доказан-
ности содеянного, тем дальше по времени будет сформулирован тезис о су-
ществе подозрения или обвинения (подозрение позже будет выведено «из
тени»). Это приводит к тому, что заподозренное лицо находится в неведении,
не может противостоять ведущейся в отношении него преследовательской де-
ятельности, так как не знает всех нюансов. Как видим, практика в подразде-
лениях органов внутренних дел (даже в пределах одного субъекта Федера-
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ции) складывается различная. Можно предположить, что на подходы к оцен-
ке обоснованности уведомления о подозрении влияет институт реабилита-
ции. Обязанность реабилитации возникает при оправдании или прекращении
дела по указанным в законе основаниям (даже при постановке лица в статус
подозреваемого по любому основанию). Поэтому дознаватель может посту-
пить правильно и обеспечить все процессуальные гарантии преследуемому
лицу, но в случае его непричастности к совершению преступления и прекра-
щения преследования дознаватель ухудшит показатели деятельности свое-
го подразделения.

Порой приходится сталкиваться с ситуацией, когда в отношении факти-
чески заподозренного лица проводятся следственные действия, изобличаю-
щие его в совершении преступления, а юридически он находится в статусе
свидетеля. Считаем, что такая ситуация недопустима. Проводить следствен-
ные действия с лицом, формально находящимся в статусе свидетеля, но фак-
тически заподозренным, дознаватель не должен, так как статус свидетеля не
приспособлен для производства расследования с участием такого лица. При
наличии у дознавателя сформировавшегося внутреннего убеждения о прича-
стности лица к совершению преступления он должен незамедлительно уве-
домлять лицо о подозрении.

Для принятия решения об уведомлении о подозрении в совершении пре-
ступления у дознавателя должна быть совокупность сведений об обстоятель-
ствах, перечисленных в п. 1 (событие преступления) и п. 4 (характер и размер
вреда, причиненного преступлением) ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Но степень дока-
занности данных обстоятельств является оценочной категорией. Важна пра-
вильность в оценке оснований для уведомления о подозрении: они должны
обеспечивать обоснованность и своевременность постановки лица в статус
подозреваемого.

Процессуальный порядок уведомления лица о подозрении в соверше-
нии преступления. Изучение норм, касающихся уведомления о подозрении
(ст. 2231 УПК РФ) и порядка привлечения лица в качестве обвиняемого (гла-
ва 23 УПК РФ), побуждает задуматься, почему законодатель, предельно дета-
лизировав предъявление обвинения, не предусмотрел такую же подробную
регламентацию для уведомления о подозрении, ведь для расследования в фор-
ме дознания это ключевое решение, в котором лицо приобретает статус подо-
зреваемого. Возможно, этот момент связан со степенью последствий для лица,
приобретающего тот или иной статус: полагаем, последствия для лица, име-
ющего статус обвиняемого, более серьезны, чем для подозреваемого, хотя в
настоящее время институт реабилитации не слишком различает эти две кате-
гории. Недостаточная урегулированность порядка уведомления о подозрении
на практике вызывает определенные проблемы. Одна из них — момент доп-
роса лица, которому вручена копия уведомления о подозрении. Согласно ч. 1
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ст. 2231 УПК РФ допрос должен быть осуществлен в течение трех суток. На
наш взгляд, такой срок необоснованно длителен. Дознаватель должен стре-
миться допросить подозреваемого сразу же после вручения ему уведомле-
ния о подозрении. Подозреваемый вправе давать показания по поводу имею-
щегося в отношении него подозрения (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ).

В уголовно-процессуальном законе отсутствуют предписания о том, как
поступать дознавателю в случае, если есть необходимость изменить или до-
полнить уведомление о подозрении в совершении преступления. Можно пред-
положить, что корректировка подозрения не допускается. Но так ли это на
самом деле? Обратимся к позиции дознавателей. Им был задан вопрос:
«В каких случаях уведомление о подозрении будет меняться или дополнять-
ся, а в каком случае этого не требуется?» Большинство (58%) респондентов
полагают, что необходимости в изменении и дополнении уведомления о по-
дозрении нет, так как цель такого решения — уведомить лицо о начавшемся в
отношении него уголовном преследовании, а для дальнейшего расследова-
ния его содержание не имеет значения. Остальные опрошенные (42%) скло-
нились к тому, что при выявлении новых составов преступления и установле-
нии иных подозреваемых существует необходимость в изменении или допол-
нении данного документа. По нашему мнению, потребность в изменении и
дополнении уведомления о подозрении есть: его значение не только в фор-
мальной постановке лица в статус подозреваемого, а в доведении до него
сути подозрения. По ключевым моментам, касающимся вменяемого лицу
преступного деяния, должно осуществляться корректирование обвинитель-
ного тезиса.

А. К. Арефьева
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. П. Ефремова
НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Большую практическую значимость имеет определение начального мо-
мента уголовного преследования, так как деятельность по расследованию
преступления предоставляет лицу использовать весь спектр средств защиты.

Начальный момент уголовного преследования помогает очертить рамки
правоотношений государственных органов и граждан в досудебном произ-
водстве, где зарождается обвинительная деятельность. Нельзя признать пос-
ледовательной позицию законодателя в части регулирования статуса лиц,
в отношении которых в различных формах осуществляется изобличительная
деятельность, направленная на определение причастности лица к соверше-
нию преступления.
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Исторически начальным моментом уголовного преследования считает-
ся момент привлечения лица в качестве обвиняемого. Подобной точки зрения
придерживались многие ученые, в том числе и профессор М. С. Строгович.
В советский период начальный момент уголовного преследования можно от-
нести к появлению в деле обвиняемого. Тогда же достаточно легко опреде-
лить начальный момент уголовного преследования, так как это было отра-
жено в законодательстве, подкреплено следственной практикой и научными
исследованиями.

УПК РСФСР 1960 г. начальный момент уголовного преследования свя-
зывал со статусом лица. Для определения данного момента необходимо было
лишь обратиться к основаниям признания лица в качестве подозреваемого и
обвиняемого.

Современный УПК РФ также связывает уголовное преследование с появ-
лением в уголовном деле обвиняемого или подозреваемого (п. 55 ст. 5 УПК
РФ). В настоящее время это определение не годится даже для формально юри-
дической формулировки уголовного преследования. Такая трактовка не вписы-
вается ни в соответствующую практику, ни и в законодательное регулирование.

Ключевой аспект определения начального момента уголовного пресле-
дования — возможность реализации лицом прав (в том числе и права на за-
щиту). Для этого лицо должно знать, что в отношении него ведется уголовное
преследование. Когда начинается уголовное преследование, в тот же момент
у лица, в отношении которого оно ведется, появляется право на защиту, вне
зависимости от того, в каком уголовно-процессуальном статусе субъект нахо-
дится в данный момент.

Более того, анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ, а так-
же изменений уголовно-процессуального законодательства показывает, что в
настоящее время момент уголовного преследования переносится на более
ранний этап, что обусловлено вовлечением в процесс судопроизводства но-
вых преследуемых лиц (помимо подозреваемого и обвиняемого), а потому
требует решения вопроса обеспечения их прав на более раннем этапе.

Необходимо понять, когда начинается уголовное преследование, и преж-
де всего для определения возможности реализовать право на защиту с ис-
пользованием всего комплекса прав (в соответствии со ст. 46 УПК РФ). Фак-
тически преследуемое и изобличаемое лицо может иметь эти права, но обя-
зан ли орган предварительного расследования обеспечивать их и в каких пре-
делах? По нашему мнению, обязанности у органа, проводящего предвари-
тельное расследование, обеспечивать эти права в полном объеме нет, но они
появляются с начала уголовного преследования, соответственно, лицо, в от-
ношении которого ведется фактическое уголовное преследование, может
самостоятельно реализовать права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ (напри-
мер, подать жалобу в суд в связи с необеспечением его прав).
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Круг лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследова-
ние, гораздо шире, чем такие участники, как подозреваемый и обвиняемый.
Определить данный круг в законе невозможно. Но обратить внимание на ука-
занных лиц, сделать их заметными вполне реально. И законодатель идет по
этому пути. Согласно п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник может участвовать в
уголовном деле с начала осуществления иных мер процессуального принуж-
дения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы
лица, подозреваемого в совершении преступления. В пункте 6 ч. 4 ст. 56 УПК
РФ закреплено право свидетеля явиться на допрос с адвокатом для оказания
квалифицированной юридической помощи, а ст. 125 УПК РФ содержит та-
кую законодательную формулировку, как «лицо, чьи интересы затронуты».

Соответственно, уголовное преследование надо связывать с деятельнос-
тью, которая ведется в отношении лица по его изобличению в совершении
преступления, а не по кругу лиц, так как он очень широк.

Более того, в современном законодательстве начальный момент уголов-
ного преследования лица, по существу, переносится на этап до возбуждения
уголовного дела, поскольку выделяет изобличительную деятельность лица,
в отношении которого проводится проверка по заявлению, сообщению о пре-
ступлении (внесение изменений в УПК РФ от 4 марта 2013 г.). Согласно ч. 11

ст. 144 УПК РФ таким лицам обеспечиваются права в части, где производи-
мые процессуальные действия и принимаемые решения затрагивают их ин-
тересы, в частности, право не свидетельствовать, пользоваться услугами ад-
воката, приносить жалобы.

Теперь обратимся к ст. 61 УПК РФ. В части 3 указанной статьи отмечено,
что уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок, исчисляе-
мый с момента начала уголовного преследования.

Позже постановлением Конституционного Суда РФ эта практика была скор-
ректирована. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ
допускалась возможность определения разумного срока и по нераскрытому
преступлению, когда официально подозреваемого или обвиняемого еще нет.

В июле 2014 г. в ст. 61 УПК РФ появилась ч. 31, в которой начальный
момент уголовного преследования определен днем подачи заявления о
преступлении.

По каждому уголовному делу начальный момент уголовного преследова-
ния разный, но в целом уголовное преследование начинается тогда, когда нача-
лась изобличительная деятельность в отношении лица во всех ее проявлениях.

Исследуемая тема предполагает изучение еще одной проблемы: когда в
уголовном деле в ходе расследования было выявлено новое преступление.
Как правильно определить, с какого момента начинается уголовное пресле-
дование в этом случае? И это тоже важно, например, для разрешения про-
блем, связанных с частичной реабилитацией.
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С. Н. Хихлун
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент В. А. Литвинов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

При анализе актуальности использования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности (далее — ОРД) в доказывании нами был проведен опрос
следователей, показавший, что результаты ОРД использовались в качестве:

1) источника информации о лицах, причастных к преступлению, — 60%;
2) источника информации об их преступных связях — 34%;
3) сведений об источниках доказательств — 26%.
Важность ОРД как источника информации для предварительного след-

ствия сложно переоценить.
В практической деятельности начальники оперативных подразделений,

ссылаясь на негласный характер тактических приемов проведения оператив-
но-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), а также опасаясь утечки опера-
тивной информации, не желают становиться инициаторами взаимодействия
со следствием. Такие руководители не отличают информацию о конфидентах
от оперативной информации, имеющей доказательственное значение.

На этапе ознакомления следователя с материалами ОРД встает вопрос:
какая совокупность данных будет исчерпывающим основанием для возбуж-
дения уголовного дела?

Основанием для возбуждения уголовного дела является определенное
количество и качество результатов ОРД (собранные материалы фактических
данных), которые позволяют сделать обоснованное предположение о совер-
шении или подготовке преступления, о наличии события или о его уголовной
противоправности.

Именно поэтому ведомственные нормативные правовые акты предпи-
сывают, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты
ОРД должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки пре-
ступления: где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнару-
жены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков пре-
ступления, сведения о совершившем его лице (лицах) и очевидцах преступ-
ления (если они известны), о местонахождении следов преступления, доку-
ментов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами,
о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела*.

* Попов В. Л. Теоретико-правовые аспекты проблемы совершенствования опера-
тивно-розыскной деятельности. Калининград, 2010. С. 92.
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В каждом конкретном случае вопрос о достаточности данных решается
следователем по своему внутреннему убеждению с учетом всей совокупнос-
ти собранных материалов.

Например, обнаружение трупа с признаками насильственной смерти яв-
ляется достаточным основанием для обоснованного предположения о совер-
шении преступления, хотя сам факт смерти еще не указывает на конкретное
преступление, а определяет лишь возможное наличие его признака — обще-
ственно опасного последствия, поскольку оно может быть результатом не толь-
ко, например, убийства, но и самоубийства или несчастного случая.

Если содержащиеся в материалах ОРД сведения не в полной мере под-
тверждают наличие признаков преступления (недостаточно задокументиро-
ваны факты преступной деятельности, имеются сомнения в достоверности
основных данных и т. п.), руководитель следственного органа возвращает их
начальнику оперативно-розыскного подразделения с письменными рекомен-
дациями о проведении дополнительных мероприятий для восполнения име-
ющихся пробелов. Возникшие проблемы могут обсуждаться на совместных
оперативных совещаниях.

При несогласии с выявленными недостатками (и рекомендациями по их
устранению) начальник органа, осуществляющего ОРД, может направить за-
мечания и рекомендации следователя со своими письменными возражения-
ми руководителю вышестоящего следственного подразделения, который в
10-дневный срок, а при необходимости незамедлительно выражает свою по-
зицию по существу разногласий.

В практической деятельности возникают ситуации, связанные как с объе-
мом имеющейся информации у оперативного сотрудника, так и с установле-
нием состава преступления. Оперативные работники могут ошибиться с пред-
варительной квалификацией деяния проверяемого лица. Это может привести
к признанию полученной информации ничтожной и недопустимой для уго-
ловного процесса.

В отношении включения следователя в активную консультационную и
аналитическую работу на этапе проведения ОРМ и в период их ознакомления
со всеми добытыми оперативными материалами возражают некоторые ис-
следователи. Их позиция обоснована тем, что на непредвзятое решение сле-
дователя могут повлиять оперативно-розыскные сведения. На наш взгляд,
такие опасения беспочвенны. На решение следователя влияет любая инфор-
мация, полученная из любых источников, и чем она шире, тем больше гаран-
тии в принятии объективного решения.

Бóльшая часть опрошенных сотрудников оперативных подразделений
(95,3%) не возражает против предоставления оперативно-розыскных мате-
риалов следователям. Остальные не считают нужным знакомить следователя
со всеми оперативными материалами в целях обеспечения режима секрет-
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ности. Следователи были единодушны в стремлении ознакомиться со всеми
собранными результатами ОРД (89,3%), лишь немногие предпочли иметь дело
с официально поступившими к ним на разрешение материалами.

Практически все следователи и оперативные работники указали на важ-
ность использования результатов ОРД на этапе возбуждения уголовного дела.

На наш взгляд, необходима оптимизация системы взаимодействия след-
ственных и оперативно-розыскных органов и корректировка нормативных
правовых актов по этим вопросам.

В. И. Бумбарь
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — Е. Н. Чемерилова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОВОКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

В настоящее время преступники используют все более изощренные сред-
ства и методы противодействия правоохранительным органам в выявлении и
раскрытии противоправных деяний. Изобличить преступников только тради-
ционными способами сложно, а порой невозможно, поэтому в данной ситуа-
ции на первый план выходит оперативно-розыскная деятельность1.

Значительное количество уголовных дел, поступающих в суды, в отно-
шении лиц, обвиняемых в сбыте наркотических средств, возбуждаются по
результатам оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ). Суды обя-
заны оценивать использование таких результатов в качестве доказательств
по уголовному делу. При этом Европейским Судом по правам человека при
рассмотрении жалоб по ряду уголовных дел о преступлениях в сфере не-
законного оборота наркотических средств действия сотрудников полиции
по проведению ОРМ «Проверочная закупка» были признаны незаконны-
ми (провокацией).

Однако в УПК РФ ничего не говорится о провокации. Возникает вопрос,
какие действия следует считать таковой.

Понятие «провокация» содержится в УК РФ. Уголовная ответственность
за нее предусмотрена лишь тогда, когда речь идет о провокации взятки либо
коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). За сферой уголовно-правовой рег-
ламентации остались и другие виды преступлений, в числе которых пре-

1 Чаплыгина В. Н. Процессуальные основы использования результатов оператив-
но-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Российский электрон-
ный научный журнал. 2013. № 25. URL: http://journal.bsau.ru/ (дата обращения:
10.01.2015).
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ступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ2.

Среди ученых идут дискуссии и о самом понятии «провокация», нет еди-
ного мнения относительно ее признаков, не решен вопрос о степени обще-
ственной опасности такого деяния, об ответственности провокатора и спро-
воцированного на совершение преступления, не изучены криминологичес-
кие аспекты, касающиеся противодействия провоцированию преступлений3.

Определение названному термину было дано Европейским Судом по
правам человека в принятых им решениях по делам о преступлениях в сфере
наркобизнеса.

Мероприятия признаются провокационными в том случае, если реше-
ния об их проведении не содержали конкретных оснований. Любая информа-
ция о том, что лицо занимается сбытом наркотических средств, должна
быть надлежащим образом проверена и отражена в материалах дела4.

Заявители жаловались, что они были несправедливо осуждены за преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, спровоциро-
ванные полицией, что их ходатайства о подстрекательстве не были должным
образом рассмотрены в ходе внутригосударственных судебных разбирательств.

В делах, где главное доказательство — результат негласной операции
(например, проверочная закупка наркотиков), власти должны продемонстри-
ровать, что у них были обоснованные причины для организации такой опера-
ции, должны обладать конкретными и объективными доказательствами, под-
тверждающими, что были предприняты первоначальные шаги для соверше-
ния деяний, составляющих правонарушение, за которое заявитель впослед-
ствии преследуется, при этом любая информация, на которую полагаются
власти, должна поддаваться проверке.

Данные решения стали катализатором изменений в отечественном зако-
нодательстве: в ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» указано, что органам (должностным лицам), осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять,
побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных
действий (провокация)5.

2 Говорухина Е. В. Понятие и правовые последствия провокации в уголовном пра-
ве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 4.

3 Там же. С. 6.
4 Провокация преступлений правоохранительными органами несовместима с прин-

ципами международного права. URL: http://www.palatask.ru/articleall/trubetskoy/
provocation.html (дата обращения: 10.03.2015).

5 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ : в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 369-ФЗ. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Отметим, что новая редакция названного Закона имеет ряд противо-
речий: без законодательного определения критериев провокационных дей-
ствий оперативных сотрудников его текст противоречит уже действующе-
му законодательству6.

Внесенное изменение в подобной редакции противоречит ст. 6 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности», так как такие опера-
тивно-розыскные мероприятия, как проверочная закупка, оперативное вне-
дрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент, есть не что
иное, как провокация. Фактически новая редакция Федерального закона пе-
реводит вышеупомянутые оперативно-розыскные мероприятия в категорию
незаконных, тем самым порождая прецедент.

Субъекты РФ самостоятельно принимают меры, направленные на устра-
нение данных противоречий. Так, в УМВД России по Омской области суще-
ствуют требования, предъявляемые к материалам предварительной провер-
ки, предоставляемым в следственные подразделения для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела по фактам сбыта наркотических средств, кото-
рые изложены в распоряжении начальника УМВД России по Омской области
от 9 апреля 2013 г. № Р-215.

Изменение требований судов, предъявляемых к материалам оперативно-
розыскной деятельности, повлекло не только прекращение в 2013 г. в кассаци-
онной инстанции Судебной коллегией по уголовным делам Омского областно-
го суда двух уголовных дел по реабилитирующим основаниям, но и вынесение
оправдательного приговора по одному делу судом первой инстанции.

Право зарубежных стран предполагает провокацию. Агентство по борь-
бе с распространением наркотиков, внедряя агента в организацию, занимаю-
щуюся нелегальным распространением наркотиков, должно быть готово к
тому, чтобы позволить последнему покупать и продавать наркотики, возмож-
но, быть вовлеченным в насильственные действия. Такое поведение агента
не противоречит закону, оно будет и морально оправданным7.

В Республике Армения (Закон от 22 октября 2007 г. № ЗР-223-Н «Об
оперативно-розыскной деятельности») наряду с оперативным эксперимен-
том (ст. 14) предусматривается имитация получения взятки или дачи взятки
(ст. 30)8 .

6 Радачинский С. Н. Проблемы установления признаков провокации в действиях
правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. № 1(14). С. 58.

7 Адашкевич Ю. Н. Агентурный метод в борьбе с преступностью в зарубежных
странах // Организованная преступность–2 / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова.
М., 1993. С. 41.

8 Иванов П. И. Актуальные проблемы использования результатов ОРД при рас-
следовании преступлений коррупционной направленности // Рос. следователь. 2012.
№ 1. С. 35.
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Вопрос о провокации преступлений актуален и в настоящее время. Прак-
тика — критерий истины. Неправильная оценка предоставленных материа-
лов ведет к незаконным приговорам, к оправданию лиц, их реабилитации,
к неблагоприятным последствиям как для правоохранительных органов, так
и для всей Российской Федерации.

Я. Ю. Каминская
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — Н. И. Герасименко
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КАРМАННЫХ КРАЖ

Удельный вес карманных краж среди имущественных преступлений не
превышает 4–6%. Однако статистические данные не отражают реального рас-
пространения карманных краж в связи с высоким уровнем латентности на-
званного вида преступлений. Последняя возникает по ряду причин:

1) некоторые потерпевшие не могут определить фактические обстоятель-
ства исчезновения денег, кошельков, сотовых телефонов, полагая, что все это
утеряно ими;

2) сотрудники полиции, не располагая достаточными данными о нали-
чии состава преступления, отказывают в возбуждении уголовного дела при
приеме заявлений от граждан;

3) сотрудники ОВД укрывают от регистрации заявления граждан ввиду
неперспективности раскрытия краж;

4) потерпевшие не обращаются в ОВД из-за малой ценности похищен-
ного, не желая терять время, сомневаясь в возможностях ОВД1.

В настоящее время в структуре УМВД России по г. Омску действует опе-
ративно-сыскной отдел полиции, основной задачей которого является пре-
дупреждение, пресечение и раскрытие карманных краж. Нередко слабые по-
казатели в работе оперативных и следственных подразделений обусловлены
спецификой способа совершения карманных краж. В основном кражи совер-
шаются из карманов (52,1%) и сумок (39,7%). Наиболее распространенны
следующие способы2:

— кража с прикрытием руки. Чтобы момент совершения кражи остал-
ся незаметным для потерпевшего и окружающих его лиц, преступники при-
крывают свою руку каким-либо предметом (газетой, книгой, плащом, сум-
кой и т. д.);

1 Алгазин И. И. Расследование карманных краж. Задержание преступника с по-
личным : метод. рекомендации. Кемерово, 2007. С. 2.

2 Там же. С. 5–7.
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— кража с предварительным разрезанием верхней одежды, сумки, пор-
тфеля. Разрезы делаются небольшими острыми предметами (лезвие без-
опасной бритвы, монета с остро отточенными краями, скальпель, неболь-
шой нож и т. д.). Разрез производится так, чтобы предмет посягательства сам
выпал из кармана или сумки;

— кража с использованием различных технических средств. Некоторые
из воров для извлечения кошельков из глубоких карманов потерпевших при-
меняют медицинские и фотографические пинцеты. Данный способ соверше-
ния преступления встречается очень редко;

— простая кража, перехват двумя пальцами. Вор, приближаясь к чело-
веку вплотную, незаметно ощупывает его карманы, чтобы узнать, где нахо-
дится кошелек или бумажник. Установив это место, вор запускает туда так
называемую «вилку» из двух пальцев одной руки (указательного и среднего),
а другими тремя пальцами оттягивает одежду от тела. Стоя рядом с жертвой,
карманник складывает указательный и средний пальцы буквой V и вводит их
в карман. Разновидность этого способа — подтаскивание бумажника к верху
кармана, чтобы извлечь его потом. Данный способ совершения карманной
кражи является самым распространенным.

В  Омске чаще всего жертвами карманников граждане становятся на наи-
более оживленных остановках общественного транспорта: «КДЦ Маяковс-
кий», «г. Водников», «КДЦ Кристалл», «11 Микрорайон», «ТК Мега», «ПО
Полет» и т. д., а также в крупных торговых центрах города. Большинство краж
совершается в утренние и вечерние часы: с 07:00 до 09:00 час. и с 17:00 до
20:00 час., когда жители спешат на работу или возвращаются домой. Предме-
том кражи являются деньги (26,4%), кошельки (18,1%), сотовые телефоны
(52,8%).

Учитывая многообразие способов совершения карманных краж, данная
категория дел весьма актуальна. В работе рассмотрены лишь некоторые спо-
собы, а также выделены основные причины латентности рассматриваемого
вида преступления.

Ю. А. Пищальникова, В. В. Гайворонская
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук И. А. Неупокоева
ВИДЫ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

На протяжении многих веков террористические методы использовались
различными государствами, религиозными группами, политическими орга-
низациями, криминальными сообществами для реализации своих преступ-
ных целей.
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Выделение различных видов терроризма и их особенностей имеет важ-
ное практическое значение для будущих следователей. Это значимо и для
выбора тактики борьбы с теми или иными разновидностями террористи-
ческих посягательств на конституционный строй и международную без-
опасность.

Проанализировав научную литературу, мы пришли к выводу, что есть
несколько причин возникновения терроризма как явления:

— проблемы в социальной и экономической сферах государства;
— низкий уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов;
— низкий уровень правовой культуры населения (отдельные слои обще-

ства подвержены идеологическому воздействию со стороны различных экст-
ремистских сообществ);

— обострение межнациональных противоречий;
— обострение религиозных противоречий.
Для современного терроризма характерны:
1. Трансформация тактики терроризма. Ранее терроризм существо-

вал в форме единичных покушений на руководителей государств, правительств
и на высокопоставленных чиновников. В настоящее время ситуация карди-
нально изменилась, теперь это серии разнообразных террористических ак-
ций, направленных против широкого круга лиц и объектов, тщательно подго-
товленных и осуществляемых, как правило, квалифицированными кадрами и
хорошо организованными группировками.

2. Усовершенствование структуры террористических группировок
и усиление конспиративности их деятельности. Все чаще террористы
действуют малочисленными группами, а новые члены сообщества подверга-
ются более тщательной проверке.

3. Ужесточение форм и методов террора. Преступники не задумыва-
ются о последствиях своих действий не только в отношении конкретных групп
людей, но и в целом. Террористы используют крайне жестокие формы орга-
низации террористических актов, в том числе применяя химическое и бакте-
риологическое оружие, радиоактивные или высокотоксичные химические и
биологические вещества.

4. Использование достижений научно-технического прогресса порож-
дает новые виды терроризма. Жизнь современного общества зависит от элек-
тронных баз данных и передаваемой информации. В связи с этим оборона,
банковское дело, деятельность спецслужб и правоохранительных органов,
работа жизнеобеспечивающих систем городов и т. д. стали открыты для ком-
пьютерных «пиратов».

5. Рост числа террористических актов, основанных на рели-
гиозной и этнической ненависти1 . Приведем наиболее характерные

1 URL: http://knowledge (дата обращения: 18.04.2015).
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и самые распространенные формы осуществления террористических
акций:

а) похищение людей и захват заложников. Данные действия направле-
ны, как правило, на принуждение органов власти, общественных организа-
ций, должностных лиц к удовлетворению требований террористов под угро-
зой расправ с похищенными лицами и заложниками2.

Примеров тому в истории России немало. В частности, 26 мая 1994 г.
был захвачен рейсовый автобус Владикавказ–Ставрополь с 33 пассажирами.
Заложников освободила группа «Альфа», никто не пострадал.

Теракт на Дубровке в Москве, длившийся с 23 по 26 октября 2002 г.,
в ходе которого группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Барае-
вым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-
Ост» в здании дома культуры ОАО «Московский подшипник»;

б) покушение на жизнь отдельных лиц — государственных и политичес-
ких деятелей, бизнесменов, представителей средств массовой информации,
правоохранительных органов, общественно-политических организаций3.
В результате террористического акта, произошедшего 19 августа 2002 г. в ин-
гушском городе Малгобек, погибли шестеро сотрудников милиции. Взрыв
произошел во время похорон участкового, на которых присутствовали его
коллеги;

в) разрушение и уничтожение материальных объектов4. Так, 28 июня
1996 г. произошел взрыв автобуса в Нальчике, погибло 8 человек, более 30
с различными ранениями доставлены в больницы.

Взрыв дома в г. Каспийске (Республика Дагестан) 18 ноября 1996 г. унес
жизни 67 человек.

В результате взрыва на Манежной площади в подземном торговом ком-
плексе «Охотный Ряд» 31 августа 1999 г. пострадало 40 человек, одна жен-
щина скончалась.

Взрывом на центральном вещевом рынке Астрахани 19 августа 2001 г.
убито 8 человек, более 50 ранено.

19 июля 2004 г. в Воронеже была взорвана автобусная остановка, двое
погибли, шестеро получили ранения;

г) угроза расправы с государственными и общественными деятелями,
чья работа представляет опасность для террористических организаций, не-
совместима с их идейно-политическими позициями5.

Подводя итог, отметим, что история терроризма насчитывает не одно сто-
летие, при этом постоянно появляются все новые способы и виды совершения

2 URL: http://ru.convdocs (дата обращения: 18.04.2015).
3 URL: http://dlib.rsl.ru (дата обращения: 18.04.2015).
4 URL: http://top.rbc.ru (дата обращения: 18.04.2015).
5 URL: http://sbiblio.com (дата обращения: 18.04.2015).
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террористических актов, используются передовые технологии для их осуще-
ствления, методы становятся все более жестокими и безжалостными. Террори-
стические акты, совершаемые террористами-смертниками, уносят наибольшее
число жертв. Знание о различных способах осуществления терактов позволит
следователю уже на первоначальном этапе верно определить квалификацию
преступления и выбрать наиболее успешную тактику его расследования.

Ю. О. Блинова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. С. Малахов
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ
НОВОРОЖДЕННЫХ

Одно из важнейших направлений государственной политики России —
борьба с преступностью. Наиболее опасны преступления против жизни.
С учетом сложной демографической ситуации в России1, динамики ухудше-
ния здоровья граждан (в том числе психического), снижения уровня культур-
ного развития личности существенное значение приобретает раскрытие и
расследование убийств новорожденных. Актуальна проблема высокой латен-
тности данного вида преступлений, что связано с отсутствием социальных
связей погибшего (в отличие от традиционных убийств взрослых) и с тем,
что многие факты указанного деяния маскируются под случайность, несвоев-
ременное оказание помощи при родах, смерть в связи с заболеванием и т. д.

В структуру oпeрaтивнo-рoзыcкнoй хaрaктeриcтики убийcтв нoвo-
рoждeнных входят cлeдующиe элeмeнты:

а) угoлoвнo-прaвoвыe признaки прecтуплeния;
б) oбcтoятeльcтвa, хaрaктeризующиe личнocть преступника, и мoтивы

прecтуплeния;
в) oбcтoятeльcтвa, хaрaктeризующиe жeртву прecтуплeния (нoвoрoж-

дeннocть, жизнecпocoбнocть, живoрoждeннocть);
г) причины и уcлoвия, cпocoбcтвующиe coвeршeнию прecтуплeния2.

1 За последние девятнадцать лет естественная убыль населения России составила
13,1 млн человек. С 1992 г. по 2012 г. в России зафиксировано 27564,1 тыс. родив-
шихся, в то время как число умерших составило 40674,5 тыс. человек. Эти данные
свидетельствуют, что смертность в нашей стране в отмеченные годы превышала рож-
даемость в 1,5 раза (По материалам доклада директора РОО «Институт демографи-
ческих исследований» И. И. Белбородова. URL: http://www.demographia.ru/ articles_N/
index.html?idR=21&idArt=1926 (дата обращения: 10.02.2015)).

2 Гaвлo В. К. Расследования и предотвращения убийства матерью новорожденно-
го ребенка : монография. Барнаул, 2006. C. 42–43.
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Уголовно-правовые признаки прecтуплeния.
Пo кaждoму дeлу o дeтoубийcтвe нeoбхoдимo выяснить, имeлo ли мecтo

лишeниe жизни рeбeнкa или oн рoдилcя мeртвым. При установлении нa-
cильcтвeнного хaрaктeра cмeрти нoвoрoждeннoгo следует уточнить, нe явля-
eтcя ли она следствием нecчacтнoгo cлучaя вo врeмя рoдoв. Если смерть на-
ступила в результате травм, пoлучeнных при прoхoждeнии рoдoвых путeй, то
это нe может быть признано убийcтвoм.

Для прoвeрки версии матери o тoм, чтo рeбeнoк умeр пocлe рoдoв либо
был мертворожденным, нeoбхoдимo уcтaнoвить, был ли он жизнecпocoбeн.
Если малыш все же признан нeжизнecпocoбным, то он мoжeт нeкoтoрoe врeмя
жить, a зaтeм умeрeть вcлeдcтвиe объективных врожденных патологий. Факт
живoрoждeнности и нeжизнecпocoбности нe означает невиновности мaтeри,
совершающей детоубийство.

Обстоятельства, характеризующие личность преступника и мотивы
преступления.

Следует выяснить все обстоятельства, касающиеся образа жизни жен-
щины, совершившей преступление, ee мoрaльного oблика, привлечения ра-
нее к административной или уголовной ответственности, ee ceмeйнoго пoлo-
жeния (нaличие нa иждивeнии нecoвeршeннoлeтних дeтeй, прecтaрeлых
рoдитeлeй и нeтрудocпocoбных лиц, oбрaзoвaниe женщины и ее культурный
урoвeнь, нaличиe или oтcутcтвиe минимумa мeдицинcких знaний o бeрe-
мeннocти, рoдaх, aбoртe и т. д.)3.

Рeзультaты иccлeдoвaний, прoвeдeнных И. C. Фeдoтoвым, свидeтeль-
cтвуют, чтo в 90% cлучaeв дeтoубийcтвa coвeршaютcя жeнщинaми: имeвшими
внeбрaчную бeрeмeннocть или рaнee нe вcтупaвшими в брaк; мoлoдыми или
cрeднeгo вoзрacтa, вдoвaми; юридически cocтoявшими в брaкe, но фaктичecки
без семьи; рaзвeдeнными, без нaдлeжaщих жилищных уcлoвий; имeвшими нa
иждивeнии мaлoлeтних дeтeй или нeтрудocпocoбных прecтaрeлых рoдитeлeй;
лишeнными (в oтнoшeнии имeющихcя дeтeй или рeбeнкa) рoдитeльcких прaв.

Как правило, такие женщины решаются на детоубийство в рeзультaтe
cтeчeния oбcтoятeльcтв (нeблaгoпoлучные мaтeриaльные уcлoвия и фaкт внe-
брaчнoй бeрeмeннocти)4.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Пcихoтрaвмирующaя cитуaция, кaк подлежащее установлению oбcтo-

ятeльcтвo, прeдcтaвляeт cлoжнoe явлeниe. Необходимо выявлять нe пcихo-
трaвмирующий хaрaктeр cитуaции (поскольку ee вoздeйcтвиe нa личнocть
индивидуaльнo), a фaкторы, которые мoгли oкaзaть тaкoe нeгaтивнoe вoздeй-
cтвиe нa рoжeницу.

3 Вижик E. E. Типoлoгия жeнщин, coвeршивших дeтoубийcтвo: cпрaвoчнaя инфoр-
мaция // Зaкoны Рoccии: oпыт, aнaлиз, прaктикa. 2011. № 3. C. 103.

4 Фeдoтoв И. C. Рaccлeдoвaниe дeтoубийcтв : учeб. пocoбиe / пoд рeд. A. М. Куcтoвa.
М., 2003. C. 43.
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2. Уcтaнoвлeниe прeд- и пocткриминaльных coбытий вaжно в доказатель-
стве вины жeнщины, coвeршившeй убийcтвo cвoeгo нoвoрoждeннoгo рeбeнкa,
и при выявлении свидетелей совершенного преступления.

А. В. Крачковская
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. С. Малахов
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ

Оперативно-розыскное обеспечение расследования убийств на бытовой
почве в большинстве случаев (78%) не нацелено на установление преступни-
ка и его розыск, поскольку на данном этапе эти обстоятельства уже известны.
Оперативно-розыскное обеспечение расследования данной категории преступ-
лений направлено на поиск новых вещественных доказательств, иных дан-
ных, необходимых расследованию, установление новых свидетелей и очевид-
цев, а также на контроль за поведением обвиняемых и обеспечение защиты
свидетелей.

Опрос сотрудников отдела по раскрытию преступлений против личнос-
ти Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области пока-
зал, что игнорирование вопросов оперативно-розыскного обеспечения рас-
следования убийств на бытовой почве приводит к тому, что преступления,
кажущиеся примитивными и «почти раскрытыми», попадают в число нерас-
крытых и малоперспективных.

Рассмотрим механизм оперативно-розыскного обеспечения по выявле-
нию новых фактических данных и поиску вещественных доказательств в ходе
расследования уголовного дела. Для обеспечения обоснованности предъяв-
ляемого обвинения может возникнуть необходимость в проведении дополни-
тельных оперативно-розыскных мероприятий.

Нами было установлено, что особенность расследования уголовных дел
рассматриваемой категории заключается в родственных, дружеских и при-
ятельских отношениях между потерпевшим, обвиняемым и свидетелями.
Проведенное исследование показало, что данное обстоятельство негативно
сказывается на всем процессе расследования уголовного дела, создавая пред-
посылки для изменения свидетельских показаний. Противодействие рассле-
дованию может быть выражено и в искажении или сокрытии информации,
которой обладает участник уголовного судопроизводства. Это может касать-
ся различных обстоятельств расследования уголовного дела:

— преступного события (виновность лица в совершенном деянии);
— лиц, причастных к совершенному преступлению (факты оговора или

самооговора одного из свидетелей преступления);
— мотивов преступного посягательства.
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Интервьюирование практических работников показало, что серьезно
осложнить расследование и раскрытие преступления может недооценка воз-
можного противодействия расследованию со стороны участников уголовно-
го судопроизводства.

Так, при расследовании уголовного дела по факту убийства гр-на М.
были обоснованно заподозрены родственники погибшего, употреблявшие с
ним спиртные напитки до происшедшего конфликта. Игнорирование требова-
ния комплексного проведения необходимых следственных действий (с уче-
том оказания в последующем криминального противодействия участниками
уголовного процесса) привело к тому, что виновные не были привлечены к
ответственности.

Приведем еще один пример. При оперативной и эффективной работе
участников следственно-оперативной группы по раскрытию убийства, совер-
шенного в отношении гр-на А., были получены свидетельские показания, изоб-
личающие виновного в преступлении. По механизму преступного посягатель-
ства не было ясно, кто нанес смертельный удар в область грудной клетки.
В результате своевременно полученного объяснения гр-на Б. показания уда-
лось вовремя закрепить, хотя позднее свидетель пытался воспрепятствовать
следствию, изменяя показания на ложные.

Полагаем, что необходимость оперативно-розыскного обеспечения рас-
следования убийств на бытовой почве обусловлена повышением активности
криминального противодействия в ходе расследования (всеми участниками
уголовного процесса, а в первую очередь лицами, состоящими в родственной
связи). Недопустимо ослаблять интенсивность оперативно-розыскного обес-
печения, так как современная правоохранительная практика свидетельствует,
что нередко фактически раскрытое убийство на бытовой почве трансформи-
руется в юридически нераскрытое.

А. А. Клостер
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. С. Малахов
ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Во все времена в различных сферах жизни преимущество имели те госу-
дарства и политические деятели, которые обладали информацией в отноше-
нии конкурентов. Источником такой информации, как правило, были лица,
выполняющие разведывательные функции. Аналогичный прием традицион-
но используется и правоохранительными органами: сотрудники, участвуя в
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проведении оперативно-розыскных мероприятий, решают задачи по борьбе с
преступностью. В связи с этим особенно актуальна роль института охраны
лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность. Вопрос освобождения от уголовной ответственности лиц, оказы-
вающих содействие оперативным подразделениям, неоднозначен примени-
тельно к организованной преступности. Это обусловлено тем, что в преступ-
ных группах существует система криминального противодействия правоох-
ранительным органам, а получение информации о деятельности преступного
формирования сопряжено с определенными трудностями. Мировая практика
доказывает чрезвычайную важность склонения участников преступной груп-
пы к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Проблема освобождения от уголовной ответственности лиц, содейству-
ющих оперативным подразделениям органов внутренних дел, чрезвычайно
важна. Нормативное правовое регулирование данных отношений, закреплен-
ное в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее —
Закон об ОРД) и Уголовном кодексе Российской Федерации, весьма противо-
речиво1. Это влечет решение ряда задач, возникающих в практической дея-
тельности правоохранительных органов. Предмет нашего внимания — по-
иск возможных путей их решения.

Инновационная для российского права норма касается рассматриваемого
нами аспекта: «Лицо из числа членов преступной группы, совершившее проти-
воправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к со-
трудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее на-
несенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобожда-
ется от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации» (ч. 4 ст. 18 Закон об ОРД).

Данная статья существует уже более 18 лет, что, к сожалению, никак не
повлияло на эффективность борьбы с организованной преступностью2, а слу-
чаи реализации механизма освобождения от уголовной ответственности лиц,
оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, судебной практике неизвестны3.

1 Важенин В. В. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыск-
ных мероприятий и пути их решения // Научный вестник Омской академии МВД Рос-
сии. 2012. № 1. C. 27.

2 Малахов А. С. Оперативно-розыскная характеристика мошенничества, связан-
ного с незаконным отчуждением жилья: сведения о личности потерпевшего и спосо-
бе совершения преступления // Вестник Кыргызско-Российского славянского универ-
ситета. 2010. Т. 10, № 6. С. 165.

3 Горяинов К. К., Вагин О. А., Исиченко А. П. Теория и практика применения орга-
нами внутренних дел Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Проблемы
теории и практики оперативно-розыскной деятельности : сб. науч. тр. М., 2002. С. 57.
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По нашему мнению, можно выделить несколько причин, повлиявших на
сложившуюся ситуацию. Например, комплекс проблем, связанных с конст-
рукцией упомянутой нормы, а также с несогласованностью отдельных ее по-
ложений с действующим законодательством Российской Федерации.

Изучение научных публикаций позволяет утверждать, что среди уче-
ных нет единого мнения на этот счет. Одни авторы пишут, что ч. 4 ст. 18
Закона об ОРД соотносится с институтом деятельного раскаяния, что по-
зволяет освободить от уголовной ответственности лиц, сотрудничающих с
органами внутренних дел при раскрытии преступления (В. В. Николюк,
А. Е. Чечётин). По нашему мнению, ч. 1 ст. 75 Закона об ОРД устанавлива-
ет узкие рамки поведения субъектов и допускает при разрешении вопроса
совершение преступлений небольшой и средней тяжести такими лицами,
претендующими на освобождение от уголовной ответственности, тогда как
совершение преступлений в составе группы, как правило, относят к разря-
ду тяжких деяний. Полагаем, данный подход к решению проблемы нельзя
применять. Другие ученые не допускают такой возможности (А. В. Савинс-
кий, И. М. Циммерман). Третьи говорят об использовании в подобной ситу-
ации института крайней необходимости (А. Ф. Возный, А. И. Алексеев). По
нашему мнению, данная норма не может быть применена по основаниям
ч. 4 ст. 18 Закона об ОРД. Четвертые приходят к выводу, что положение
ч. 4 ст. 18 Закона об ОРД строго не регламентировано в уголовном и уго-
ловно-процессуальном законодательстве, что оставляет реализацию ука-
занной законодательной нормы на усмотрение следователя, прокурора и
суда (А. Н. Халиков).

В правовом государстве последовательно должны защищаться не толь-
ко законные интересы граждан, в отношении которых готовятся или совер-
шаются преступления, но и граждан, содействующих такой защите. При ши-
рокой палитре взглядов на данную проблематику необходимо найти комп-
ромисс, который, по нашему мнению, заключается в совершенствовании со-
временного уголовного законодательства. Оперативно-розыскное, а также
материальное уголовное законодательство нуждаются в дополнении соот-
ветствующими нормами, которые предусмотрели бы основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности (прекращения уголовного пре-
следования) членов преступных групп, активно способствующих раскры-
тию преступлений. Иными словами, реализация положений ч. 4 ст. 18 Зако-
на об ОРД возможна лишь по основаниям, предусмотренным в уголовном
законе.

Уголовное законодательство не установило правил, согласно которым
законы, содержащие основания освобождения от уголовной ответственности
(в отличие от законов, предусматривающих уголовную ответственность), под-
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лежат включению в УК РФ. Поэтому до конкретного волеизъявления законо-
дателя, исключающего ч. 4 ст. 18 Закона об ОРД, или руководящего разъясне-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации, устраняющего ее при-
менение, возможна ссылка на данную норму как на основание освобождения
от уголовной ответственности.

Взяв за основу нормы, содержащиеся в УК РФ, регламентирующие по-
рядок освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием (ч. 3 ст. 75), предлагаем изложить данную норму в следующей ре-
дакции: «Лицо из членов преступной группы, привлеченное к сотрудничеству
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, совер-
шившее преступление, не повлекшее тяжких последствий, активно способ-
ствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или
иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной
ответственности».

А. А. Кругбелая
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук Д. В. Муленков
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФАЙЛИНГА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Методика составления психологического портрета неизвестного преступ-
ника — так называемый профайлинг — достаточно новая криминалистичес-
кая технология, которая пока не получила широкого распространения в на-
шей стране.

В настоящее время под профайлингом понимают методику, опирающу-
юся на систему научных положений, заключающуюся в составлении психо-
логического портрета неизвестного лица, совершившего преступление. Дан-
ная методика включает:

— изучение специфических особенностей места (мест) происшествия;
— подробный анализ жертвы (жертв);
— изучение механизма совершения преступления, выбранного способа,

специфики следообразования.
Под профилем, или психологическим портретом, понимают совокупность

типологических сведений относительно предполагаемых психологофизиоло-
гических и социальных свойств лица, совершившего уголовно наказуемое
деяние.

При составлении комплексного портрета на лицо, скрывшееся с места
преступления, необходимо рассматривать две ситуации: наличие очевидцев
преступления и их отсутствие.
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В первом случае следует обращать особое внимание на сведения, став-
шие известными в ходе предварительной проверки или расследования по уго-
ловному делу:

1) словесный портрет;
2) вид преступления;
3) данные об обстоятельствах, связанных с совершением преступления;
4) манера поведения во время совершения преступления;
5) наличие оружия и вероятность его применения;
6) намерения и дальнейшие планы;
7) предполагаемое местонахождение;
8) возможность оказания сопротивления при задержании;
9) наличие психического и других заболеваний;
10) коммуникабельность;
11) возможность использования грима, макияжа.
Если преступление совершено в условиях неочевидности, то для состав-

ления комплексного портрета вероятного преступника важно уделить внима-
ние приведенным ниже составляющим:

1) словесный портрет;
2) вид преступления;
3) данные об обстоятельствах, связанных с совершением преступления;
4) манера поведения во время совершения преступления;
5) наличие оружия и вероятность его применения;
6) намерения и дальнейшие планы;
7) предполагаемое местонахождение;
8) возможность оказания сопротивления при задержании;
9) наличие психического и других заболеваний;
10) возможность использования грима, макияжа.
Методика составления и использования психологического портрета лич-

ности включает следующие этапы:
1. Получение и анализ первоначальной следовой информации с места

происшествия.
2. Реконструкция события преступления.
3. Составление комплексного портрета неустановленного преступника.
4. Выдвижение розыскной версии.
5. Выработка рекомендаций по установлению и розыску преступника,

а также криминалистический прогноз посткриминального поведения преступ-
ника в целях выбора наиболее эффективной тактики проведения с ним про-
цессуальных действий.

По результатам изучения представленных материалов составляется
справка, в которой содержатся данные о психологической характеристике
преступника.
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Целостный психологический портрет должен содержать выводы, заклю-
чения и предположения о составных компонентах портрета преступника, по-
зволяющие определить поисковые мероприятия по его обнаружению и задер-
жанию. При умелом использовании методика профилирования может быть
одним из наиболее эффективных средств при раскрытии и расследовании
преступлений. В частности, профайлинг можно использовать для:

1) сужения круга лиц, заподозренных в совершении преступления, пу-
тем определения основных характеристик личности (психофизиологических,
социальных, демографических и т. д.);

2) розыска лица, совершившего преступление и скрывшегося с места
происшествия, путем прогнозирования его посткриминального поведения;

3) выработки тактики отдельных следственных действий и всего рас-
следования;

4) проверки достоверности показаний лица, дающего показания (в том
числе проверки версии самооговора), путем сопоставления психологическо-
го профиля лица и данных, ставших известными в ходе допроса и других
процессуальных действий (например, в результате проверки показаний на
месте, опроса и т. д.).

Основу справки, содержащей психологический профиль лица, как пра-
вило, составляют следующие разделы: физические характеристики преступ-
ника, интеллект, образование, социальный слой, проживание, специальность,
хобби и интересы, особенности выбора жертвы.

При опросе сотрудников уголовного розыска УМВД Омской области было
установлено, что психологический портрет преступника составляется по тяж-
ким, резонансным и серийным преступлениям.

Для эффективного использования данного направления выработана оп-
ределенная практика. В случае необходимости получить портрет преступни-
ка следователь, в производстве которого находится уголовное дело, составля-
ет мотивированный запрос. Для разработки наиболее объективного, досто-
верного и научно обоснованного профиля привлекаются специалисты в обла-
сти психологии и психиатрии. Официальным составлением психологических
портретов в данное время занимается служба психологического сопровожде-
ния следствия при СК РФ. Помимо запроса специалистам направляются и
материалы уголовного дела: протокол осмотра места происшествия, объяс-
нения и допросы свидетелей, потерпевших, других подозреваемых (если пре-
ступление совершено в соучастии), объяснения очевидцев, изображение пре-
ступника — фотография или субъективный портрет, любая иная информация,
способствующая составлению наиболее точного профиля. По окончании изу-
чения предоставленных материалов специалисты выдают справку.

Справка имеет ориентирующие значение, чаще всего доказательством по
уголовному делу она не является, хотя может быть приобщена в качестве иного
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документа. По мнению сотрудников уголовного розыска, точность психологи-
ческих портретов в среднем составляет 50%. Поэтому большое значение имеет
объективность специалиста, составляющего психологический портрет.

Важность и значимость использования психологического профилирова-
ния не вызывает сомнения, так как в совокупности с другими методами это
способствует эффективному расследованию и раскрытию преступления.

В. А. Белянская
(Воронежский институт МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Е. И. Пырьева
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ, СЛУЧИВШИХСЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Дорожно-транспортные происшествия (далее — ДТП) в темное время
суток отличаются, как правило, тяжелыми последствиями. Особенности, ха-
рактерные для расследования указанной категории ДТП, заключаются в сле-
дующем:

— при наездах на пешеходов сложно найти свидетелей или очевидцев,
нередко таковые и вовсе отсутствуют;

— в темное время суток затруднены не только осмотр транспортного сред-
ства и места происшествия, но и поиск вещественных доказательств, а также
фиксация следов транспортного средства (юз, торможение и т. д.);

— ограничены возможности использования фото- и видеоаппаратуры,
других криминалистических средств;

— нет возможности провести качественный осмотр трупа потерпевшего
и его одежды.

Вышеперечисленные особенности (ограничение видимости, отсутствие
дополнительного или стационарного освещения и т. д.) требуют больше вре-
мени на осмотр места происшествия, транспортного средства, поиск и сбор
вещественных доказательств и изучение дорожной обстановки.

Основная причина таких происшествий заключается в том, что води-
телю сложно адекватно оценить дорожную обстановку вследствие времен-
ной потери или ухудшения видимости из-за яркого света фар встречных
автомобилей или стационарных источников освещения (рекламные стен-
ды и пр.).

Обратимся к опыту Германии, где еще в 1970 г. были объявлены основ-
ные критерии годности водителей для движения в ночное время. Установле-
но, что около 40% людей старше 60 лет не могут водить в темное время суток
по причине слабого зрения. Чувствительность к яркому освещению в группе
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людей 60–69 лет увеличивается на 21,4%, в группе 70–79 лет возрастает на
40%. Во время ослепления уменьшается видимость (эффект слепоты) и появ-
ляется дискомфорт.

На месте происшествия следователю необходимо:
— выяснить общую обстановку и видимость на участке дороги, где было

совершено ДТП;
— выявить наличие помех в радиусе места происшествия как для води-

теля, пешехода, так и других участников дорожного движения;
— установить, при каком освещении двигался водитель перед происше-

ствием на данном участке дороги;
— зафиксировать, какова видимость из кабины автомобиля при совер-

шении ДТП (в режиме ближнего и дальнего света) и как отрегулирован свет
фар, отвечает ли он требованиям конструкции автомашины;

— проверить исправность всех осветительных приборов и установить,
нет ли дополнительных, которые могли бы создавать помехи для водителя;

— опросить потерпевших, водителей, свидетелей, очевидцев и других
лиц, с какой скоростью следовали автомобиль или пешеход (для установле-
ния истинной скорости);

— провести осмотр мест повреждений транспортного средства, сделать
их замеры, осуществить поиск вещественных доказательств: краски, ткани,
волос, крови и т. д.;

— в кабине автомашины необходимо зафиксировать положение включа-
телей осветительных приборов и рычага переключения передач;

— со стороны места выхода пешехода на проезжую часть зафиксировать
видимость данного участка дороги;

— проверить наличие горизонтальной разметки на дороге.
Указанные обстоятельства дают следователю возможность определить:
— мог ли водитель своевременно заметить появившиеся в поле зрения

препятствия;
— имел ли водитель возможность легко различать дорогу и ее направление;
— была ли возможность у водителя и пешехода свободно ориентиро-

ваться в сложившейся ситуации и своевременно принимать меры к предотв-
ращению происшествия.

Управление транспортным средством в темное время суток представля-
ет определенные трудности для водителя: быстрее проявляется усталость,
с 2 час. ночи до 5 час. утра человек физически более слаб, в этот период умень-
шается его мышечная сила, ослабевают память, внимание, мышление и реак-
ция, что обусловливает количество ошибок и уровень аварийности1.

1 Белов А. И., Тапчанян В. М. За рулем автомобиля. Ростов н/Д, 1996. С. 23.
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Следователь должен установить причины, оказавшие влияние на совер-
шение ДТП в темное время суток. Это могут быть:

— снижение эффективности зрительного восприятия водителем и дру-
гими участниками дорожной обстановки: так называемые физиологические
особенности человеческого зрения;

— низкое качество или отсутствие освещения дороги;
— дорожные знаки без светоотражающих покрытий;
— отсутствие дорожных знаков на опасных участках дороги;
— отсутствие или нечеткое нанесение горизонтальной разметки дороги.
Видимость в темное время суток резко сокращается, соответственно,

водителю сложнее принимать своевременные меры по предотвращению тяж-
ких последствий ДТП: снизить скорость, применить экстренное торможение
или осуществить объезд того или иного препятствия.

В транспортных преступлениях для установления причинной связи ва-
жен вывод эксперта о наличии или отсутствии у участника движения техни-
ческой возможности предотвратить происшествие путем торможения. Води-
тель должен выбрать скорость, обеспечивающую ему возможность постоян-
ного контроля за движением транспортного средства для выполнения требо-
ваний Правил дорожного движения (п. 10.1) (ПДД). Эту норму необходимо
учитывать, анализируя доказательства наличия (либо отсутствия) у водителя
технической возможности предотвратить ДТП в условиях темного времени
суток или недостаточной видимости2.

Отметим, что презумпция невиновности водителя закреплена в Консти-
туции РФ, УПК РФ, КоАП РФ. В качестве примера можно привести дело
гр. П. от 25 января 2012 г. Водитель П. двигался на своем автомобиле со ско-
ростью 40 км/ч по ул. Кирова г. Воронежа. В двух метрах от передней части
машины внезапно появился пожилой человек, хотя рядом был подземный
переход. Водитель предпринял все возможные действия, чтобы избежать опас-
ности, возникшей в результате действий пешехода, но избежать наезда не уда-
лось3. В данном случае нет необходимости устанавливать наличие причин-
ной связи, так как нет самого нарушения.

От того, насколько правильно в протоколе осмотра места ДТП зафикси-
рованы обстановка и доказательства, по которым следователю предстоит ус-
тановить механизм происшествия, а также определить виновность водителя
или пешехода в нарушении ПДД, насколько правильно отражены причины и
обстоятельства ДТП, зависят полнота и объективность расследования проис-
шествия в темное время суток.

2 Исаев Н. И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортного средства : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.
С. 51, 65.

3 Архив Ленинского районного суда г. Воронежа за 2012 г. Дело № 5-258/2012.
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В. В. Закроева
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. Б. Соколов
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Освидетельствование — самостоятельное следственное действие, в про-
цессе которого осматривается тело человека и устанавливается наличие (от-
сутствие) особых примет, следов преступления, телесных повреждений,
а также выявляются признаки опьянения или иные свойства, имеющие значе-
ние для уголовного дела.

При освидетельствовании несовершеннолетнего необходимо соблюдать
определенные условия:

1) освидетельствованию подлежат специальные субъекты, наделен-
ные процессуальным статусом (обвиняемый, подозреваемый, потерпевший,
свидетель);

2) должно быть точно установлено, что не будут нарушены те права и
законные интересы лиц, участвующих в освидетельствовании, ограничение
которых не предусмотрено уголовно-процессуальным законом;

3) недопустимо производить рассматриваемое следственное действие в
ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3
ст. 164 УПК РФ);

4) недопустимо применение насилия, угроз и других незаконных методов;
5) не допускаются действия, унижающие достоинство или опасные для

жизни и здоровья как освидетельствуемого, так и всех иных лиц, участвую-
щих в производстве следственного действия.

Проанализировав содержание ст. 179 УПК РФ, а также позиции ученых,
мы присоединяемся к мнению А. П. Рыжакова: фактическое основание осви-
детельствования — это содержащиеся в деле сведения, указывающие, что на
теле обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля, не достиг-
ших возраста 18 лет, могут быть следы преступления, телесные повреждения
или особые приметы; путем производства этого следственного действия мо-
гут быть обнаружены иные признаки, имеющие значение для дела, а также
(или) состояние опьянения1.

Процессуальный порядок производства освидетельствования закреплен
в ст. 179 УПК РФ. Производство освидетельствования начинается с установ-
ления личности освидетельствуемого несовершеннолетнего, для чего у пос-
леднего следователем проверяются документы (свидетельство о рождении,
паспорт). Следователь должен не только убедиться в присутствии всех необ-

1 Рыжаков А. П. Уголовный процесс : учебник для вузов. 5-е изд., перераб. М.,
2011. С. 311–312.
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ходимых участников: понятых, судебного медицинского эксперта или врача,
законных представителей, но и представить им освидетельствуемого, разъяс-
нить их права и обязанности, рассмотреть поступившие от них заявления.
Когда следователь и освидетельствуемый разного пола, а освидетельствова-
ние связано с обнажением несовершеннолетнего, данную процедуру прово-
дит врач. После этого необходимо ознакомить всех участников следственно-
го действия с постановлением о производстве освидетельствования, разъяс-
нив цели и общий порядок его проведения2.

Результаты опроса следователей показывают, что освидетельствование
несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых (когда необходимо ус-
тановить состояние здоровья) проводится с согласия самого несовершенно-
летнего и его законных представителей, что отражается в постановлении о
проведении освидетельствования. При отсутствии согласия несовершенно-
летнего и (или) его законных представителей следователю необходимо обра-
титься с ходатайством в суд3.

При подготовке к освидетельствованию следователю необходимо выяс-
нить, какие отношения складываются между несовершеннолетним и его ро-
дителями, хочет ли он, чтобы родители присутствовали во время проведения
следственного действия.

В ходе освидетельствования применяются необходимые технические
средства, решение о чем принимает следователь. Фотографирование и видео-
запись во всех случаях, когда происходит обнажение тела, производится с
согласия освидетельствуемого, в том числе и несовершеннолетнего и (или)
его законного представителя (ч. 5 ст. 179 УПК РФ). Данное согласие должно
быть получено в письменном виде до начала производства следственного дей-
ствия. Допустима собственноручная запись в постановлении об освидетель-
ствовании. Может быть получено и устное согласие, в этом случае оно зано-
сится в протокол освидетельствования.

Нередки ситуации, когда последовательность и характер совершаемых
действий при освидетельствовании значительно сложнее (если следы много-
образны и одновременно располагаются как на теле освидетельствуемого, так
и на его одежде). Среди ученых нет единого мнения относительно того, что
освидетельствование может сопровождаться осмотром одежды4. Полагаем,
при производстве освидетельствования проводить осмотр одежды недопус-

2 Рыжаков А. П. Освидетельствование, осуществляемое на стадии предваритель-
ного расследования : учеб. пособие. М., 2005. С. 139.

3 Ларин Е. Г. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого) в ходе предварительного расследования // Законодательство и
практика. 2011. № 2. С. 24.

4 Рыжаков А. П. Освидетельствование, осуществляемое на стадии предваритель-
ного расследования : учеб. пособие. С. 145–147.
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тимо, поскольку в ст. 179 УПК РФ имеется прямое указание на объект обсле-
дования — тело человека. Освидетельствование несовершеннолетнего про-
водится в определенном порядке: первыми осматриваются части тела, не зак-
рытые одеждой. Закончив общий обзор, несовершеннолетнему предлагают
раздеться. Исследование тела освидетельствуемого несовершеннолетнего
происходит сверху вниз, однако это применимо лишь тогда, когда следовате-
лю неизвестно, где могут локализоваться следы преступления либо особые
приметы, а также каков их характер. Установление следов преступления или
особых примет начинают с общего обзора тела или тех его участков, с кото-
рых легко удалить имеющиеся следы. Выбор того или иного участка тела (для
установления на нем следов преступления или особых примет) определяется
видом совершенного преступления и фактическими данными, послуживши-
ми основанием для производства освидетельствования.

Укажем на некоторые особенности организационно-тактической состав-
ляющей деятельности следователя при производстве освидетельствования с
участием несовершеннолетнего:

1. Определение круга участников освидетельствования с участием несо-
вершеннолетнего. Обязательными участниками следственного действия дол-
жны быть законные представители (ст. 48 УПК РФ) и защитник, если произ-
водится освидетельствование несовершеннолетнего подозреваемого (обви-
няемого) (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). К факультативным участникам можно от-
нести психолога, цель которого — установить психологический контакт с
несовершеннолетним.

2. Требования УПК РФ к процедуре производства освидетельствования
несовершеннолетнего и лиц, достигших 18 лет, одинаковы.

3. Осмотр одежды несовершеннолетнего, участвующего в освидетельство-
вании, проводить нельзя. Данное действие может быть произведено в рамках
отдельного следственного действия — осмотр предметов и документов.

В. В. Понкратов, Д. С. Концевой
(Омская юридическая академия)
Научный руководитель — канд. юрид. наук С. Е. Тимошенко
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Самый распространенный способ взаимодействия людей — устная речь,
оставляющая определенные изменения в материальной среде, которые в кри-
миналистике именуются звуковыми следами. Письменные документы, выс-
тупающие в качестве традиционных средств фиксации информации, все чаще
заменяются звукозаписью и видеосъемкой; в повседневной жизни увеличи-
лось использование цифровой звуко- и видеотехники, а среди материалов,
приобщенных к уголовным делам, нередки фонограммы и видеозаписи (объек-
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ты преступных действий — при краже либо подделке, орудия преступления —
при вымогательстве или шантаже, носители информации — о подготовке,
совершении и сокрытии преступления, приложения к соответствующим про-
токолам — при допросах и иных следственных действиях).

Индивидуальность голоса обусловлена формой и размерами ротовой и
носовой полости, горла, органов дыхания, в связи с чем для каждого челове-
ка характерна особая концентрация голосовой энергии в определенном час-
тотном диапазоне. Акустическая характеристика голоса относительно устой-
чива во времени и остается индивидуальной даже при морфологических и
патологических изменениях органов речи. Сформировавшиеся в детстве осо-
бенности речи (интонация и манера говорить) становятся привычными и по-
чти не меняются на протяжении всей жизни.

В основу методики фоноскопических исследований положены акусти-
ческий и лингвистический анализ устной речи. Последний направлен на ис-
следование устной речи, отражающей социальные, интеллектуальные при-
знаки. Акустический же ориентирован на изучение особенностей речи, опре-
деляемых анатомическими, физиологическими и психофизиологическими па-
раметрами индивидуума.

Акустический анализ базируется на спектрально-временных измерени-
ях речевого сигнала, с их последующей статистической обработкой для выяв-
ления индивидуального комплекса акустических признаков.

Комплексный лингвоакустический анализ фонограмм речи позволяет
проводить идентификацию человека даже по фонограммам низкого качества
и малой длительности. Фоноскопические исследования проводятся с помо-
щью измерительно-вычислительных комплексов, включающих высококаче-
ственную звукозаписывающую и воспроизводящую аппаратуру, соединенную
с компьютером, оснащенным специальным устройством ввода-вывода акус-
тической информации и пакетом прикладных программ для обработки рече-
вых сигналов и их дальнейшего исследования.

Решение диагностических задач не менее актуально для раскрытия и
расследования преступлений, это позволяет делать обоснованные выводы о
многих физических, психических и социальных признаках личности*.

Потребность в проведении фоноскопической экспертизы может возник-
нуть в самых различных ситуациях — от установления дословного содержа-
ния и информации о лицах, голос и устная речь которых записаны на фоног-
рамму (так называемая диагностика говорящего по голосу и речи с позиции
половой принадлежности, социального статуса, принадлежности к опреде-
ленной профессиональной сфере, национального акцента и пр.), до фильтро-

* Шаршунский В. Л., Ложкевич В. А. Экспертная идентификация человека по
магнитным фонограммам устной речи. М., 1987. С. 72.
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вания зашумленных участков фонограммы с помощью специальных техни-
ческих средств (шумоочистка).

При помощи средств криминалистической фоноскопии можно точно ука-
зать пол и примерный возраст звонившего, получить сведения об общем раз-
витии говорящего, о наличии у него определенных (в том числе профессио-
нальных) познаний, а также о знании им событий, фактов или обстоятельств,
известных лишь узкому кругу лиц, о физическом, психологическом и соци-
альном образе личности, о его конституционных характеристиках, об анато-
мических особенностях речеобразующего тракта, о чертах характера, обра-
зовании, интеллекте, диалектных особенностях, складывающихся в зависи-
мости от географического района формирования речи, что позволяет диагно-
стировать особенности личности говорящего.

Отметим, что даже самая качественная экспертиза может не иметь пра-
вового значения. Так, Верховный Суд РФ указывал на обоснованность ис-
ключения судом из числа доказательств ряда заключений фоноскопических
экспертиз, поскольку органами предварительного следствия надлежащим об-
разом не выполнены требования ст. 202 УПК РФ в части получения образцов
голосов обвиняемых для проведения сравнительного исследования. В част-
ности, данные образцы были получены скрытно и в отсутствие защитников,
без разъяснения обвиняемым их процессуальных прав, а записи бесед с обви-
няемыми были сразу переданы для производства фоноскопических экспер-
тиз, что противоречит положениям ст. ст. 47, 166 УПК РФ.

Современные методы, технические и программные средства проведения
фоноскопических экспертиз позволяют идентифицировать лиц, говорящих на
так называемых этнических языках (цыганском, казахском, таджикском, че-
ченском, армянском и т. д.), что ранее казалось невыполнимым. Аудиозапись
в настоящее время имеет доказательственное значение не только в уголов-
ном, но и в гражданском или арбитражном процессе (п. 1. ст. 55 ГПК РФ; п. 2
ст. 64, п. 2 ст. 89 АПК РФ), поэтому исследование аудиозаписи разговоров
может быть полезным и необходимым средством установления истины по
делам некриминальной направленности.

О. А. Канатникова
(Уральский юридический институт МВД России)
Научный руководитель — И. С. Загайнова
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
РАБОТЕ СО СЛЕДАМИ И ОБРАЗЦАМИ ЗАПАХА ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время состояние преступности требует принятия адекват-
ных мер со стороны правоохранительных органов. Необходимо усовершен-
ствовать методы, применяемые для выявления, фиксации, изъятия, сохране-
ния и исследования следов преступления.
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Нередко преступники стараются уничтожить улики на месте преступ-
ления, как правило, это отпечатки рук и обуви. Однако известны виды сле-
дов, которые уничтожить сложно, к ним можно отнести и запаховые следы.
Они почти всегда остаются на орудиях преступления, на забытых, выбро-
шенных или сокрытых преступником предметах. Стереть или уничтожить
их практически невозможно. Попытки замаскировать запаховые следы раз-
личными пахучими или едкими средствами (табак, перец, кислоты и пр.)
могут в некоторых случаях направить на неверный след служебно-розыскную
собаку. Повлиять такими действиями на результаты судебной экспертизы нере-
ально. Именно поэтому данные следы — ценный и надежный источник дока-
зательственной информации. Высокая избирательность ольфакторного метода
исследования позволяет идентифицировать в смешанных запаховых следах до
20 лиц, чьи пахучие вещества пота и крови имеются в такой смеси1.

По мнению некоторых специалистов, есть основные проблемы, возника-
ющие при проведении одорологической экспертизы:

— недоказанность индивидуальности и неизменности запаха человека;
— недоказанность факта, что человек всегда и везде пахнет одинаково;
— недостаточность дополнительных исследований (в первую очередь,

экспериментальных) для исключения неконтролируемых ошибок из-за сме-
шивания основного и маскирующего запахов;

— при консервации и хранении запах человека освобождается от слу-
чайных примесей, которые иногда главенствуют в идентификационных
исследованиях;

— сохранность параметров при длительном хранении запахов;
— неустановленность природы запаха, ни одна из существующих тео-

рий запаха не может ее объяснить;
— неизученность механизма образования следов запаха;
— непредсказуемость действий служебно-розыскной собаки как детек-

тора запаха;
— неизученность механизма сравнения собакой образцов запаха;
— приравнивание собаки в одорологической экспертизе к эксперту, ко-

торого она фактически заменить не может;
— привлечение экспертов — одоролога, кинолога, видеоинженера не мо-

жет превратить одорологическое исследование в процессуальное действие по
идентификации личности;

— отсутствие объективных способов, позволяющих проверить правиль-
ность выбора конкретного человека собакой;

— слабость технической базы: отсутствие собак, подготовленных к рабо-
те по консервированному запаху, а также условий, необходимых для проведе-

1 Официальный сайт МВД Республики Бурятия. URL: https://03.mvd.ru/news/item/
237680 (дата обращения: 30.10.2014).
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ния одорологического исследования; низкие адсорбционные возможности
средств, применяемых для собирания запаха; отсутствие практического опыта2.

Данные аргументы первоначально выдвигали М. С. Строгович3 и неко-
торые другие авторы. Впоследствии появилось немало работ, где обосновы-
вались индивидуальность и неизменность запаха человека, приводились ре-
зультаты многочисленных опытов в пользу данных тезисов.

В 1988 г. А. М. Ларин, подвергнув сомнению не только названные, но и
другие положения одорологии, заявил, что такие выводы представляют со-
бой произвольные допущения и высказывания юристов, но они не подтверж-
даются специалистами по физиологии и высшей нервной деятельности жи-
вотных. При этом никаких аргументов и ссылок на специалистов А. М. Ла-
рин не приводит. Аналогичная позиция изложена им и в более поздней работе
«Криминалистика и паракриминалистика»4.

О. А. Горшенкова считает, что собака в исследовании используется толь-
ко как инструмент, а субъектом одорологического исследования выступает
эксперт, владеющий определенными специальными познаниями в области
биодетекции запаховых следов человека. По ее мнению, оформление резуль-
татов одорологического исследования должно быть в форме заключения экс-
перта, а для этого необходимо наличие криминалистических и процессуаль-
ных оснований. О. А. Горшенкова пишет, что проводимые одорологические
исследования по предмету (установление тождества субъекта по его запахо-
вым следам) и объекту (запаховые следы), по системе применяемых естествен-
нонаучных и криминалистических методов, по характеру специальных по-
знаний, необходимых для анализа, по объему и структуре отвечают требова-
ниям, предъявляемым к судебной экспертизе5.

На наш взгляд, существует комплекс проблем, связанных с судебной одо-
рологией. Вместе с тем она является перспективным направлением в системе
раскрытия и расследования преступлений, помогает изобличить лиц, совер-
шивших преступления, поэтому результаты одорологической экспертизы не
должны иметь второстепенного значения по отношению к другим видам экс-
пертных исследований.

Уже на первоначальном этапе расследования для поиска преступника
важно использование диагностических методик, когда сотрудниками право-

2 URL: httр: // yurotdel.com/.../odorologicheskaya-ekspertiza_4.html (дата обраще-
ния: 01.11.2014).

3 Строгович М. С. О криминалистической одорологии // Вопросы борьбы с пре-
ступностью : труды Иркутского государственного университета. Иркутск, 1970. Т. 85,
вып. 10. С. 126.

 4 Ларин А. М. Поговорим о собаках // Криминалистика и паракриминалистика :
науч.-практ. пособие. М., 1996. С. 149.

5 URL: httр://www.dissercat.com/.../ispolzovanie-zapakhovykh-sledov-cheloveka-v-
rassledovanii-prestuplenii (дата обращения: 09.11.2014).
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охранительных органов еще не установлен круг подозреваемых. Такое иссле-
дование позволяет в дальнейшем выбрать верное направление поиска зло-
умышленника. С помощью ольфакторного метода можно выявить конкрет-
ного человека по следам его пахучих веществ, т. е. пота и крови, когда други-
ми методами это не удается.

По мнению специалистов ЭКЦ МВД России, в настоящее время основ-
ными направлениями в развитии базы данных запаховых следов должны стать
разработка правовых основ и создание технической базы, обеспечивающей
применение передовых средств для сбора, переработки, хранения и использо-
вания ольфакторной информации в розыскных и доказательственных целях.

Полагаем, развитие баз данных запаховых следов позволит в перспекти-
ве улучшить деятельность правоохранительных органов России в раскрытии
и расследовании преступлений.

Е. Е. Дубровина
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. А. Цвилий-Букланова
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Тяжелая ошибка часто приобретает значение преступления
Сенека

Судебно-экономическая экспертиза — особый класс экспертных иссле-
дований, объединенных общностью знаний различных наук экономического
профиля, трансформируемых для цели правосудия. Особенность судебно-эко-
номической экспертизы заключается в том, что объектами экспертного ис-
следования выступают документальные данные — носители экономической
информации1.

Материалы судебной, следственной и экспертной практик последних лет
демонстрируют, что в ходе предварительного расследования по уголовным
делам допускается большое количество ошибок, среди которых особое место
занимают упущения экспертов. Это непреднамеренное неверное суждение
(умозаключение) или действие эксперта при установлении фактических дан-
ных в процессе исследования объектов или оценки результатов. К ошибкам
относят и нарушения уголовно-процессуального закона, влекущие неверное
решение, которое не обеспечивает полноту и объективность проведенного ис-
следования2 . Как правило, при оценочном суждении формируется внутрен-

1 Алехина С. В. Судебно-экономическая экспертиза. М., 2010. С. 23.
2 Аубакирова А. А. Следственные и экспертные ошибки при формировании внут-

реннего убеждения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 33.
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нее убеждение эксперта, влияющее на процесс экспертного исследования и
его результат.

Выявить экспертные ошибки можно лишь при оценке заключения экс-
перта, когда следователь (суд) обладает собственными специальными позна-
ниями, приближенными к знаниям экспертов, либо привлекает специалис-
тов. Нередко обнаружить или исключить вероятность таких ошибок можно с
помощью повторной экспертизы. По данным статистики последних лет, при
расследовании уголовных дел они назначаются в 18% случаев, по судебно-
экономическим экспертизам — в 6% случаев3.

Диапазон экспертных ошибок в процессе формирования внутреннего
убеждения специалиста широк и разнообразен. В разработку теории и прак-
тики урегулирования экспертных ошибок существенный вклад внесли мно-
гие ученые: Г. Л. Грановский, Ю. Г. Корухов, В. Е. Лапшин, Н. А. Палиашви-
ли, А. А. Эйсман, А. Ю. Краснобаева.

В основу настоящего исследования положена классификация экспер-
тных ошибок, предложенная И. Н. Сорокотягиным: все экспертные ошиб-
ки подразделяются на процессуальные (формальные) и исследовательс-
кие (содержательные)4.

Процессуальные ошибки — это нарушение экспертом процессуальных
требований при подготовке и производстве экспертизы в результате добросо-
вестного заблуждения. Назовем наиболее распространенные виды:

1. Неполное указание в заключении объектов и материалов, представ-
ленных на экспертное исследование.

2. Несоответствие компетенции эксперта проводимому исследованию.
Так, при расследовании уголовного дела по обвинению лица в хищении вве-
ренных материальных средств на общую сумму 1 181 000 рублей была прове-
дена судебная экономическая экспертиза. Оценка заключения эксперта показа-
ла наличие высшего экономического образования и отсутствие экспертной спе-
циализации по производству судебно-бухгалтерских экспертиз. В результате чего
заключение эксперта было признано недопустимым доказательством.

3. Производство повторной экспертизы специалистом, проводившим по
расследуемому делу первичную экспертизу.

4. Отсутствие сведений об основаниях производства экспертизы.
5. Самостоятельный сбор материалов и объектов экспертизы.
6. Несоблюдение процессуальных требований к заключению эксперта

(отсутствие в заключении необходимых по закону реквизитов).

3 Независимый форум судебных экспертов. URL: http://forum.fse.ms (дата обра-
щения: 20.04.2015).

4 Сорокотягин И. Н. Экспертные ошибки и их классификация // Российский юри-
дический журнал. 2009. № 5. С. 209–215.
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Исследовательские ошибки касаются поэтапного использования мето-
дики, условий применения тех или иных подходов, хода и результатов иссле-
дования. Среди них можно выделить следующие.

1. Отсутствие в заключении указания  на методику исследования.
2. Изменение экспертом смысла вопросов, поставленных следователем

(судом).
3. Проведение исследования при недостаточности материалов. Рассмот-

рим пример. Эксперту был поставлен вопрос: «Какова динамика платежеспо-
собности ООО “Три коня” за 2014 год?» Были предоставлены данные о чис-
тых активах предприятия, эксперт рассчитал за данный период коэффициент
чистых активов, который принял отрицательное значение. На основании это-
го специалист сформулировал вывод о неплатежеспособности фирмы. Одна-
ко данный коэффициент не может охарактеризовать платежеспособность пред-
приятия в полной мере, так как должны рассматриваться различные коэффи-
циенты (абсолютной и текущей ликвидности, обеспеченности собственными
средствами, платежеспособности по текущим обязательствам), равно как и
величина чистых активов, другие экономические показатели. Иными слова-
ми, исследование эксперта было проведено в усеченной форме, явилось не-
полным и цели, поставленной следователем, не достигло.

4. Неверно выбрана методика исследования. Эксперт должен ответить
на вопрос «Нашло ли отражение в предоставленных банковских документах
списание денежных средств наличными за период с 7 сентября 2010 г. по 22 ок-
тября 2010 г. с расчетного счета № 4070 ООО “Альянс” в КБ “Траст”; с рас-
четного счета № 4070 ООО “Дамит” в КБ “Траст”; с расчетного счета № 4070
ООО “Консалтинг” в КБ “Траст”, ранее полученных от ООО “Фармоком”,
ООО “Вантейн”? Если да, то в каком размере?». Эксперт проанализировал
движение денежных потоков по счетам за весь период с 7 сентября по 22 ок-
тября 2010 г., но не смог определить принадлежность денежных средств, спи-
санных наличными к определенному договору, и дать правильный, обосно-
ванный ответ на поставленный вопрос. Чтобы определить, по каким догово-
рам и от каких контрагентов получены списанные со счетов денежные сред-
ства, необходимо проводить анализ движения денежных средств по каждой
дате анализируемого периода.

5. Слабая мотивировка полученных результатов исследования. Так, на
разрешение эксперта был поставлен вопрос: «Какие значения принимали по-
казатели, характеризующие платежеспособность ООО “Фабрика” по итогам
9 месяцев 2014 года (согласно данным бухгалтерской отчетности)?». Эксперт
делает вывод: показатели платежеспособности ООО «Фабрика» с 1 апреля по
1 октября 2014 г. принимали следующие значения: коэффициент текущей лик-
видности на 1 октября 2014 г. составил 1,4; коэффициент обеспеченности
собственными средствами — 0,29; коэффициент обеспеченности обязательств
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предприятия по всем его активам — 1,51; величина чистых активов —
11 064 000 рублей. Однако эти данные строятся исключительно на расчете
числовых значений, но не подкреплены необходимым объяснением получен-
ных результатов, что приводит к недостаточной его обоснованности.

По нашему мнению, именно категория исследовательских ошибок пред-
ставляет наибольший интерес.

Экспертных ошибок множество, однако цель нашего исследования зак-
лючалась не только в их выявлении и структурировании, но и в выработке
предложений, направленных на их сокращение.

Подводя итог, считаем целесообразным:
1) лицу, производящему расследование по уголовному делу, внимательно

знакомиться не только с выводами заключения, но и изучать его в полном
объеме, чтобы до направления уголовного дела в суд обнаружить и устра-
нить ошибки, совершаемые в процессе формирования внутреннего убежде-
ния специалиста;

2) организовать письменное внутреннее и внешнее рецензирование зак-
лючений экспертов ведущими специалистами в данной области для повыше-
ния объективности и предупреждения экспертных ошибок;

3) в экспертных учреждениях по субъектам Российской Федерации осу-
ществлять ежегодное обобщение экспертной практики с указанием класси-
фикации ошибок, описывая механизм последствий их совершения и алгоритм
действий по их избежанию;

4) проводить совместные обобщения судебной, следственной и эксперт-
ной практики, осуществлять консультативную помощь органам, назначающим
экспертизы, посредством рассылки информационных писем и методических
рекомендаций.

Предложенные меры, полагаем, будут способствовать сокращению чис-
ла экспертных ошибок, помогут установлению истины по расследуемым уго-
ловным делам.

С. Б. Козлов
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — А. А. Алферов
ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

Проблема личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в
настоящее время приобретает особую остроту и актуальность. По данным из
открытых источников, ежегодно в России погибают в среднем до 400 сотруд-
ников полиции, но если рассматривать все потери сотрудников (дорожно-
транспортные аварии, несчастные случаи и другие происшествия), эта цифра
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возрастает до 1000 человек. Около 1500 сотрудников в год получают ранения
при исполнении служебного долга.

Исследования, проведенные на основании архива уголовных дел, мате-
риалов служебных и прокурорских проверок, показывают, что провоцирую-
щие действия представителей правоохранительных органов способствовали
осуществлению против них таких преступных намерений, как причинение
тяжких телесных повреждений, побои, убийства.

Выделим две причины гибели сотрудников полиции, а также обстоятель-
ства, поводы и условия, объясняющие данные факты.

Первая причина — негативные проявления личных качеств сотрудника.
Отсутствие личной дисциплины и бдительности, игнорирование требований
закона и подзаконных актов, грубейшие нарушения мер личной безопасности:

— несвоевременное и неточное выполнение приказов и распоряжений
старших оперативных начальников;

— нарушение порядка и правил остановки и досмотра транспортных
средств, проведения наружного осмотра правонарушителей, установления
личности гражданина при проверке его документов;

— создание конфликтных ситуаций в результате нарушения порядка и
правил обращения с гражданами, превышение пределов применения физи-
ческой силы, специальных средств и служебных животных;

— употребление спиртных напитков во время службы;
— нарушение правил обращения с оружием;
— утрата контроля над обстановкой, излишняя самоуверенность, пере-

оценка собственных сил и возможностей.
В ходе анализа материалов было установлено, что 40% сотрудников по-

лиции имели стаж работы от 6 до 10 лет, т. е. опытные в профессиональном
отношении лица со временем теряют бдительность, переоценивают свои силы.

К числу негативных качеств личности можно причислить беспечность и
браваду, порождающие нежелание экипироваться перед выходом на службу
бронежилетами, касками и бронещитами. На основании исследований, про-
веденных криминалистами и криминологами, специалистами в области спе-
циальной тактики, установлено, что из числа подвергшихся нападению со-
трудников 30% их остались бы живы, если бы воспользовались специальны-
ми средствами индивидуальной защиты.

Упущения, допускаемые сотрудниками патрульно-постовой службы во
время выполнения ими оперативно служебных задач:

— прекращение наблюдения за задержанными, проверяемыми лицами,
агрессивно настроенными гражданами и переключение внимания (оформле-
ние документов, осмотр изъятых предметов, разговор по телефону);

— неосмотрительность при входе по служебной необходимости в квар-
тиры и помещения, несвоевременное использование в качестве укрытий уг-



136

лов, выступов стен, ниш, предметов домашнего обихода. Отсутствие навыка
принять неуязвимое в тактическом плане положение тела относительно пра-
вонарушителя;

— отсутствие навыков быстрой идентификации лиц, находящихся в ро-
зыске и указанных в ориентировках (по имеющимся отличительным призна-
кам, словесным характеристикам и описанию);

— физическая, морально-психологическая, психофизиологическая неус-
тойчивость к действиям в экстремальных условиях.

Прогрессирующие с годами комплексы негативных качеств у сотрудни-
ков полиции приводят к ситуациям, в которых человек не может и не умеет
выполнять элементарные приемы самообороны. Такой сотрудник полиции
не способен осуществлять грамотное задержание правонарушителя, преодо-
леть препятствие, поразить с близкого расстояния цель, произвести в крити-
ческой ситуации в направлении субъекта правомерный выстрел.

Так, 24 марта 2015 г. сотрудники полиции перевозили под конвоем осуж-
денного из суда Надеждинского района в СИЗО г. Владивостока. Преступ-
ник, находясь в машине полиции, завладел оружием конвоя, застрелил одно-
го сотрудника, другого тяжело ранил, а затем сбежал.

Вторая причина гибели сотрудников ОВД — упущения в организации де-
ятельности полиции со стороны руководителей структурных подразделений.

Минимизация числа погибших и раненых сотрудников полиции обеспе-
чивается продуманной, грамотно организованной тактико-специальной под-
готовкой к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Ее игнорирование
снижает степень служебно-боевой готовности подразделения органов внут-
ренних дел, что сказывается на жизни и здоровье как сотрудников полиции,
так и граждан. К факторам, негативно влияющим на сохранность жизни и
здоровья, относятся:

— отсутствие заранее разработанных штабными специалистами типо-
вых планов на каждый вариант возможных чрезвычайных обстоятельств при
реальном расчете привлекаемых сил и средств;

— неспособность своевременно принимать решения в отношении пра-
вонарушителя, неоправданная медлительность, неуверенность и нерешитель-
ность, — все это придает силы правонарушителям, противодействующим за-
поздалой попытке пресечения противоправных действий и доставления их в
орган внутренних дел;

— неграмотные действия руководителей оперативных дежурных орга-
нов, своевременно не оказывающих помощь сотруднику, задерживающему
преступников либо подвергшемуся нападению.

Несоблюдение правил специальной тактики приводит к негативным ре-
зультатам. Несогласованность действий сотрудников, совместно задержива-
ющих преступников, когда самоотверженные поступки одних не находят сво-
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евременной поддержки и подстраховки (заминка, нерешительность, расте-
рянность) других, играют на руку преступникам.

При осмотре квартиры, где могут скрываться разыскиваемые преступ-
ники, сотрудники недостаточно мобилизуют внимание. Они не успевают со-
браться физически и психологически: оказавшись у двери в другую комнату,
около больших предметов (шкаф, холодильник и т. д.), сотрудники поворачи-
ваются к ним спиной либо останавливаются рядом, ставя себя в уязвимое
положение, чем создают правонарушителям условия для нападения.

Растерянность при обнаружении взрывного устройства или гранаты не
позволяет подать правильные команды другим сотрудникам или гражданам,
находящимся на месте происшествия (лечь или укрыться за находящимися
поблизости объектами).

Подобный случай произошел в Актюбинске: бандиты напали на склад
оружия, располагавшийся в здании, где был расквартирован спецназ город-
ского ОВД. Три злоумышленника без единого выстрела (у них были только
ножи) ликвидировали наряд из четырех вооруженных и обученных руко-
пашному бою спецназовцев. Один из бандитов тоже когда-то служил в по-
добном подразделении, поэтому был знаком с тактикой ведения ближнего
боя.

На наш взгляд, для недопущения потерь среди личного состава сотруд-
ников полиции необходимо:

— своевременно, точно, осознанно выполнять приказы старших началь-
ников;

— ни в коем случае не допускать нарушения порядка и правил примене-
ния мер административного воздействия (например, личный досмотр);

— не терять бдительность (даже в самых элементарных ситуациях);
— ни при каких условиях не выступать инициатором конфликтов с граж-

данами, а в случае возникновения такой ситуации не поддаваться на всевоз-
можные провокации;

— четко следовать правилам и инструкциям при обращении с оружием и
специальными средствами;

— адекватно оценивать обстановку, собственные силы и силы коллектива;
— своевременно отдыхать от служебных обязанностей во избежание ут-

раты моральной и психологической выносливости;
— заранее тщательно, грамотно и всесторонне разрабатывать планы на

каждый вариант возможных чрезвычайных обстоятельств при адекватном
расчете привлекаемых сил и средств и наличии твердого управления со сто-
роны оперативного штаба;

— своевременно и точно принимать решения при поступлении опе-
ративной информации. Четко доводить приказы и требования до личного
состава;
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— своевременно оказывать всевозможную помощь личному составу как
со стороны руководителей, так и со стороны оперативных дежурных органов
внутренних дел при проведении оперативно-служебных мероприятий;

— проводить подготовку личного состава к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах.

А. Ю. Ворфоломеев, А. В. Гаврилов
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — В. В. Баевкин
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС

В последние годы глобальные навигационные спутниковые системы
(ГЛОНАСС) внедряются во многие отрасли науки, техники и экономики, уве-
ренно входят в повседневную жизнь граждан. Многие из тех, кто используют
навигационные приемники в автомобиле, уже ощутили преимущества персо-
нальной навигации, когда необходимо проехать к незнакомому месту. Гло-
бальные навигационные спутниковые системы становятся неотъемлемой ча-
стью мировой инфраструктуры. Идея создания спутниковой навигационной
системы возникла еще в 1957 г., во время запуска первого искусственного спут-
ника Земли. Позднее появилась система «Цикада», которая состояла из шести
спутников, двигающихся по орбите на высоте 1000 км. Она позволяла опре-
делять координаты морского судна или подводной лодки каждые 1,5–2 часа,
с продолжительностью сеанса до 6 минут и точностью местоопределения до
80–100 метров1.

Официально начало работ по созданию ГЛОНАСС — декабрь 1976 г.,
было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О раз-
вертывании единой космической навигационной системы ГЛОНАСС». Пер-
вый спутник этой навигационной системы был запущен 12 октября 1982 г.

В 2001 г. постановлением Правительства Российской Федерации была
принята Федеральная целевая программа «Глобальная навигационная систе-
ма» на период 2002–2011 гг., цель которой — модернизация системы ГЛО-
НАСС и ее широкое внедрение в гражданской сфере. Уже в 2005–2006 гг. на
орбиту были выведены четыре спутника ГЛОНАСС и два ГЛОНАСС-М
(с увеличенным ресурсом эксплуатации для пополнения группировки
ГЛОНАСС). В 2007–2008 гг. на околоземную орбиту запущено еще 6 спутни-
ков ГЛОНАСС-М2.

1 История развития системы «ГЛОНАСС». URL: http://vestnik-glonass.ru/stati/ (дата
обращения: 25.02.2015).

2 Кунегин С. В. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. М.,
2012. С. 64.
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С начала 2012 г. (до 2020 г.) на развитие ГЛОНАСC из бюджета России
выделено 320 млрд рублей. В этот период планируется изготовить 15 спутни-
ков ГЛОНАСС-М и 22 ГЛОНАСС-К, а в 2014 г. начались работы над обес-
печением совместимости российской и китайской навигационных систем
ГЛОНАСС и Бэйдоу.

Основу системы должны составлять 24 спутника, движущиеся над поверх-
ностью Земли в трех орбитальных плоскостях с наклонением 64,8° и высотой
19100 км. При доведении количества действующих спутников до 18 на терри-
тории России обеспечивается практически 100%-ная непрерывная навигация.
При этом на остальной части земного шара перерывы в навигации могут дос-
тигать полутора часов. Бесперебойная мировая навигация обеспечивается при
полной орбитальной группировке из 24 спутников. Система ГЛОНАСС вклю-
чает три подсистемы: 1) контроля и управления (ПКУ); 2) космических аппа-
ратов (ПКА); 3) навигационной аппаратуры потребителей (НАП).

ПКУ составляет Центр управления ГЛОНАСС и сеть станций управле-
ния, измерения и контроля, которые рассредоточены по всей территории Рос-
сии. Основная задача данной подсистемы — беспрерывное уточнение пара-
метров орбит, выдача на спутники команд управления, временных программ
и имеющейся навигационной информации. Сведения, предоставляемые на-
вигационным сигналом, доступны всем потребителям на постоянной основе
и определяют:

— горизонтальные координаты с точностью 50–70 м (вероятность 99,7%);
— вертикальные координаты с точностью 70 м (вероятность 99,7%);
— составляющие вектора скорости с точностью 15 см/с (вероятность

99,7%);
— точное время (вероятность 99,7%).
Эти данные можно значительно улучшить, если использовать дифферен-

циальный метод навигации и дополнительные специальные методы.
Министерство органов внутренних дел не стало исключением при вне-

дрении системы ГЛОНАСС. В настоящее время используются спутниковая
навигационная аппаратура потребителей (НАП) и системы на ее основе, ко-
торыми оснащаются боевые и специальные машины, самолеты и вертолеты,
а также личный состав МВД России. Эти системы будут иметь особое значе-
ние при действии подразделений МВД на местности, бедной ориентирами,
в закрытых помещениях, а также в условиях применения средств радиоэлек-
тронной борьбы. Используются аудиовизуальные, электронные и иные тех-
нические средства контроля, которые необходимы для осуществления конт-
роля за подозреваемым или обвиняемым в месте исполнения меры пресече-
ния (в виде домашнего ареста) и за соблюдением им запретов и (или) ограни-
чений, наложенных судом.

В УМВД по Омской области активно используется ГЛОНАСС на под-
вижных объектах транспорта и при управлении мобильными нарядами, при-
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меняется для автоматизации процессов управления силами и средствами всех
подразделений, находящихся на различных территориальных и функциональ-
ных уровнях, задействованных в системе единой дислокации.

Дальнейшее развитие системы мониторинга подвижных объектов зак-
лючается в организации систем управления нарядами с функцией единой де-
журной части территориального ОВД и ПЦО, строевых подразделений ППС,
ОВО при ОВД и ДПС ГИБДД.

По данным из регионов, аппаратурой спутниковой навигации оснащено
около 10 тыс. транспортных средств, из них около 40% — в подразделениях
вневедомственной охраны, порядка 30% — в ГИБДД, примерно 7% — в де-
журных частях, остальные — в конвойных и других подразделениях ОВД.

В ряде субъектов Российской Федерации имеется положительный опыт
применения навигационно-мониторинговых систем сотрудниками ОВД в опе-
ративно-служебной деятельности. В 2007 г. маршрут передвижения транспорт-
ного средства стал одной из улик в доказательной базе при раскрытии убий-
ства в Свердловской области, с помощью «машины-ловушки» задержаны пре-
ступники в момент совершения угона автомобиля в Калужской области. Ис-
пользование спутниковых навигационно-мониторинговых систем в 2008 г.
помогло раскрыть три грабежа в Республике Хакасия, грабеж в Амурской
области, угон транспортного средства в Псковской области.

В целях борьбы с кражами и угонами автомототранспорта органы внут-
ренних дел сотрудничают с организациями-операторами спутниковых проти-
воугонных систем. Такое взаимодействие позволяет полиции предотвращать
кражи и угоны, возвращать владельцам более 150 автомашин ежегодно. На-
пример, сотрудниками ГУВД по г. Москве в 2007 г. возвращено более 100 ав-
томашин и задержано более 15 угонщиков. В настоящее время в рамках про-
граммы использования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в
исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний
(далее — ФСИН) проходит эксперимент: некоторые категории российских
осужденных, а также лица, находящиеся под домашним арестом, снабжаются
электронными браслетами.

В последние годы двум третям осужденных российские суды назначают
наказания без изоляции от общества. По прогнозам ФСИН, до конца 2015 г. к
ограничению свободы будет приговорено порядка 75 тыс. человек, в после-
дующем их число составит 150–160 тыс. человек в год. На учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, осуществляющих контроль за такими осужден-
ными, ежегодно находится 1,1 млн человек, что гораздо больше, чем в местах
лишения свободы (800 тыс.). По предварительным оценкам экспертов, к ог-
раничению свободы (как к виду наказания) будут ежегодно приговаривать
около 50 тыс. человек. Таким образом можно будет разгрузить переполнен-
ные следственные изоляторы, тюрьмы и колонии.
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Д. Н. Волобуева, П. А. Леонович
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — О. О. Осипов
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Стрелок обязан, не обращая внимания на внешние раздражители, моби-
лизоваться при выполнении необходимых действий с оружием. Концентра-
ция должна быть позитивной. Здесь на помощь приходит методика, позволя-
ющая спортсмену-стрелку запомнить (и в нужное время воспроизвести) свое
оптимальное психофизическое состояние. Таким умением обусловлены мак-
симально высокие результаты на соревнованиях. Суть методики проста: надо
запомнить (в мельчайших деталях и подробностях) самую удачную стрельбу,
а также свое настроение, уверенность в собственных силах и удачливос-
ти — все, что предшествовало удачному выступлению, метким выстрелам
и победе. Запоминание подобного состояния у каждого будет происходить
по-своему. Для этого каждому понадобится свой, индивидуальный «ключ
памяти». Для одного это, возможно, будет музыка, звучавшая тогда, для дру-
гого — вкус утреннего кофе (или любимой еды) и т. п. Для третьего яркими
воспоминаниями будут мышечные ощущения во время пробежки перед удач-
ными выстрелами1.

При этом основное внимание следует сосредоточить на состоянии уве-
ренности. Правильной концентрации для меткой стрельбы следует упорно
учиться, но во время следующей тренировки надо, произнеся про себя или
вспомнив «ключ», максимально четко воспроизвести в памяти свое оптималь-
ное состояние и только тогда стрелять по мишеням. Наиболее опытные стрелки
понимают, что итог стрельбы — результат мыслительных процессов. Чтобы
получить хороший результат, стрелок должен непрерывно сопровождать гла-
зами мишень, а руками постоянно управлять направлением ствола. Любой
умственный или физический фактор, который может помешать выполнению
этих элементов, приведет к сбою.

Осознанный подход к стрельбе гарантирует минимум случайностей. Если
знаешь, что следует делать, то можно сосредоточиться именно на этом. Толь-
ко не надо ничего усложнять, основы стрельбы простые. Важно понимать,
что стрельба — это одновременно искусство и наука, ведь здесь участвуют
сердце и разум2.

Психологи выделяют понятие инвертирования, причисляя его к отноше-
нию между возбуждением и действием. Оно предполагает, что, нарастая до

1 Пуллэм Б., Хейненкрат Ф. Т. Спортивная стрельба из винтовки : руководство
для стрелков и тренеров. М., 1993. С. 17.

2 Вайнштейн Л. М. Учись метко стрелять. М., 1973. С. 15.
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определенной точки, возбуждение, в которое мы можем включить некоторую
степень тревоги или опасения, улучшает действие. Существует и пик, после
которого действие ухудшается, поскольку мы слишком напряжены.

Рассмотрим каждый этап поочередно.
Когда новичок включается в тренировочный цикл, первое время он учится

только базовой изготовке, после чего он работает над концентрацией. Тренер
объясняет, что теперь нужно прилагать все силы. В течение нескольких ус-
пешных тренировок (или тренировочных периодов) тренер стоит позади стрел-
ка и наблюдает за ним. После нескольких выстрелов тренер спрашивает, на
чем тот концентрировался во время последнего выстрела. Можно почти без-
ошибочно сказать, что стрелок не сможет ответить. Обычно тренеру прихо-
дится несколько дней подряд повторять свой вопрос, прежде чем получит
внятный ответ. Это происходит потому, что трудно передать словами психи-
ческие процессы, протекающие во время выполнения выстрела.

Однако после многократно повторяемых попыток стрелок научится очень
точно (и очень быстро) описывать свое внутреннее психическое состояние.

Умение устно передавать внутренние ощущения в момент выполнения
выстрела дает стрелку ряд преимуществ. Самое очевидное — возможность
лучше осознать свою концентрацию. Если стрелок понимает, что сконцент-
рировался на спуске, но за мгновение до выстрела удержание было нарушено
из-за напряжения в спинной мышце, то в следующий раз он сконцентрирует-
ся на подлинном источнике своей ошибки — на спинной мышце. Еще одно
преимущество заключается в том, что, рассуждая вслух, человек постепенно
приобретет способность концентрироваться все более глубоко и полно. По-
чему и как это происходит, нам неизвестно, но стрелки-новички, прошедшие
тренировочный процесс, говорят, что обладают способностью концентриро-
ваться, демонстрируя это, хотя до начала тренировок даже не подозревали,
что такое возможно.

Проверкой эффективности мысленной оценки процесса отдачи является
способность к отметке выстрела. Стрелок, который эффективно осмыслива-
ет свои действия во время отдачи, будет способен точно назвать, т. е. отме-
тить выстрел. Например, «восьмерка на три часа», причем отметка основана
только на зрительном восприятии и чувстве отдачи, а точность отметки —
в пределах одного очка и одного часа. Он может, конечно, проверить свою
отметку, посмотрев в трубу. Но если он не в состоянии производить точную
отметку для каждого из нескольких выстрелов, значит, его концентрация при
отдаче неодинакова.

Полагаем, что эта уверенность подтверждается вескими доказательства-
ми, что психическая дисциплина — «ключ», с помощью которого можно вой-
ти в узкий круг стрелков-чемпионов. Психической дисциплине нужно учить-
ся, как и изготовке. Начинающий стрелок, который только работает над тем,
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чтобы заложить фундамент мастерства, не догадывается о значении психи-
ческой дисциплины. Только после полного овладения основами изготовки
психическая дисциплина начинает играть активную роль в тренировочном
процессе. Но с этого момента психическую дисциплину (как и изготовку)
нужно непрерывно совершенствовать, закреплять и снова изучать.

Стрелок должен тренировать устойчивость внимания, в идеале она дол-
жна превышать время, необходимое для выполнения упражнения. Если стре-
лок на тренировке приучит себя к 140 выстрелам, то выполнение упражнения
из 120 выстрелов его не утомит. Это значительно улучшит его спортивную
форму и повысит уверенность в себе. Хороший стрелок аналогичным обра-
зом поступает и с устойчивостью внимания: он увеличивает ее так, что может
сосредоточенно произвести 140 выстрелов, в результате чего улучшается пси-
хическая форма3.

Один из лучших способов сконцентрироваться во время соревнования
состоит в том, что стрелок заранее создает психический стереотип поведения
и следует ему в любых обстоятельствах. Этот психический стереотип должен
быть создан и отрепетирован на тренировках, причем он может меняться. Но
во время соревнования следует строго придерживаться выбранного психи-
ческого стереотипа. Его ценность в том, что он позволит отбросить все по-
сторонние мысли, вызванные влиянием обстановки соревнований.

Есть несколько способов помочь человеку, который совершенно утратил
веру в себя. Один из них — прибегнуть к помощи компетентного специалис-
та, т. е. физиолога, священника или психиатра. Другой способ — выбрать та-
кое поле деятельности, где человек может добиться успеха. Ничто так не все-
ляет уверенность в себя, как успех. Волю к победе называют мотивацией или
соревновательным духом. Совершенно ясно, что тот, кто рассчитывает на ти-
тул чемпиона мира, должен идти на новую рекордную сумму очков, так как
мировой рекорд — это средство достижения абсолютного мастерства.

Н. О. Фролов
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент И. В. Пенькова
ШТУРМОВЫЕ ВИНТОВКИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Во время Великой Отечественной войны каждый солдат знал винтовки
Мосина и фирмы «Маузер», великолепные пулеметы Дегтярева и немецкий
MG-42, автоматами в то время называли пистолеты-пулеметы ППШ, ППД,

3 Каплунов А. И., Милюков С. Ф., Уткин Н. И. Правовые основы применения и
использования огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел : учеб.
пособие / под ред. В. П. Сальникова. 2-е изд., перераб. М., 2004. С. 54.
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ППС и германские модели МР-40. Оружия под промежуточный патрон тогда
не было. Если и существовали единичные образцы, то их массового примене-
ния и испытаний не проводилось. Исключение — немецкий автомат, вернее,
штурмовая винтовка SturmGewehr-44 конструкции Х. Шмайссера, получив-
шая распространение в войсках Вермахта в последние годы войны. Анализ
различных обстоятельств, в которых солдаты применяли новое оружие, по-
зволил точнее определить круг задач, стоящих перед конструкторами.

После окончания Великой Отечественной войны Министерством оборо-
ны СССР был направлен заказ в конструкторское бюро на разработку длин-
ноствольного оружия под патрон, аналогичный немецкому 7,92 × 33 мм, с
возможностью стрельбы очередями. В результате длительных доработок и
модернизаций, окончательный вариант нашего патрона (7,62 × 39 мм) был
принят только в 1949 г., вместе с АК-47.

Это было своего рода прорывом, новой ступенью в развитии стрелково-
го оружия, ведь раньше в общей массе использовались винтовки, немного
реже — пистолеты-пулеметы и ручные пулеметы. С тех пор наши конструк-
торы вели постоянную разработку автоматов или штурмовых винтовок под
промежуточный патрон. Помимо всем известного автомата Калашникова были
созданы образцы, получившие признание военных и принятые на вооруже-
ние в нашей стране*.

Автоматический карабин АН-94 «Абакан» (5,45-мм, автомат Г. Никоно-
ва, выпущен в 1994 г., индекс ГРАУ — 6П33) был сконструирован по класси-
ческой схеме — с размещением магазина впереди рукоятки. Это оружие со
смещенным импульсом отдачи. Конструкция разработана так, чтобы задер-
жать воздействие отдачи на положение автомата до момента, когда выстре-
лянные пули покинут ствол. Карабин выполнен по лафетной схеме: принцип
задержки отдачи заимствован из артиллерии, где ствол во время выстрела
откатывается вместе с затвором. АН-94 отличается высокой точностью и куч-
ностью попаданий: при стрельбе очередями по два патрона на дистанции 100 м
хороший стрелок выбивает двумя пулями одну точку в мишени. Высокий темп
первых двух выстрелов положительно сказывается как на точности, так и на
эффективности стрельбы (значительно повышается убойное, останавливаю-
щее действие и бронепробиваемость, повышается вероятность поражения
защищенных целей). Отдача при стрельбе фиксированными очередями прак-
тически не влияет на точность выстрела, возможно ведение прицельного огня
без упора автомата в плечо. Смещение импульса отдачи позволяет скомпен-
сировать отдачу только от первых двух выстрелов, при длинных очередях
эффект компенсации отдачи практически отсутствует, в этом случае по точ-

* Ушаков А. И. Вооружение органов внутренних дел : учеб. пособие : в 2 ч. М.,
2006. С. 51.
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ности и разбросу пуль АН-94 оказывается на одном уровне с АК-74. В режи-
ме огня одиночными выстрелами АН-94 несколько превосходит АК-74 за счет
большей длины прицельной линии.

При высокой надежности автомата выделяют один недостаток АН-94 —
сложность конструкции: при разборке получается 13 деталей, среди которых
две пружины, тросик и ролик. Дальнейшие перспективы использования АН-94
не вполне ясны. Обладая явными преимуществами как перед находящимися
на вооружении модификациями АК, так и перед другими экспериментальны-
ми моделями, он превосходит многие образцы стрелкового оружия других
государств. Но ввиду сложности конструкции автомата увеличивается время
на обучение стрелков. Кроме того, преимущества АН-94 проявляются не в
штурмовом бою, а при обороне укрепленных пунктов и в специальных опе-
рациях, где важна не высокая плотность огня, а надежное поражение единич-
ных целей.

Возможным конкурентом АН-94 можно назвать АЕК-971 — оружие со
сбалансированной автоматикой. При стрельбе длинными очередями он пре-
восходит АК-74, «Абакан», при этом конструктивно проще, дешевле и легче
АН-94, уступая последнему в кучности при коротких очередях.

Автоматический карабин АЕК-971 (индекс ГРАУ — 6П67) был спроек-
тирован в Коврове, под руководством С. И. Кокшарова на базе системы Кон-
стантинова (СА-006). Он выполнен по традиционной компоновочной схеме
(переднее положение магазина) и во многом повторяет АК: используются по-
воротный затвор и автоматика перезарядки на основе газового двигателя, ко-
торый приводится в движение пороховыми газами, отводимыми через газо-
отводную трубку над стволом. Оружие сконструировано под патроны калиб-
ром 5,45 × 39 мм, имеются варианты под патрон 5,56 мм НАТО (АЕК-972),
7,62 × 39 мм (АЕК-973), используются стандартные магазины от АК-74 (ин-
дексы 6Л20 и 6Л23) или АКМ (в зависимости от калибра). Схема автоматики
переработана для устранения недостаточно высокой кучности автоматичес-
кого огня, причина которой заключается в тряске оружия от перемещения
затворной группы при перезарядке каждого патрона в процессе стрельбы. Для
решения этой проблемы в конструкцию АЕК-971 заложена сбалансирован-
ная автоматика на основе газового двигателя (аналогичная схема применена
в более поздних автоматах АК-107 и АК-108). В узел автоматики добавлен
балансир, соответствующий по массе затворной группе. Затворная рама и ба-
лансир связаны через зубчатые рейки и шестерню, ось которой укреплена в
ствольной коробке. Поршни рамы и балансира играют роль передней и зад-
ней стенок газовой камеры. В момент выстрела под давлением пороховых
газов они начинают одновременно двигаться в противоположных направле-
ниях с равными скоростями, импульсы их движения компенсируют друг дру-
га. В результате смещение оружия, вызванное работой автоматики, получает-
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ся минимальным. Кучность стрельбы очередями из неустойчивых положе-
ний превосходит аналогичные параметры АК-74М в 1,5–2 раза. Гарантий-
ный ресурс АЕК-971 равен АК-74 — 10 тыс. выстрелов, боевая скорострель-
ность — 40 выстрелов в минуту при стрельбе одиночными и 100 выстрелов в
минуту при стрельбе очередями. Темп стрельбы составляет 800–900 выстре-
лов в минуту (в раннем варианте — около 1500 выстрелов в минуту) в обоих
автоматических режимах (в отличие от АН-94, у которого при стрельбе с от-
сечкой очереди темп значительно выше). Дульная энергия для калибра 5,45 мм
не превышает 1500 Дж, для 7,62 мм — 2200 Дж при начальной скорости пули
730 м/с.

Комплекс ОЦ-14 «Гроза» был создан в Туле конструкторами В. Н. Теле-
шем и Ю. В. Лебедевым. Работа была начата в инициативном порядке в де-
кабре 1992 г., а спустя год была готова первая партия опытных образцов. При
проектировании нового вида оружия основной упор делался на получение
универсального модульного, компактного, маневренного и эффективного ком-
плекса для ближнего боя. Для выполнения этой задачи решено было опирать-
ся на стрелково-гранатометный комплекс, состоящий из переконструирован-
ного автомата АКС-74У и подствольного гранатомета ГП-25. Для максималь-
ной компактности оружие было скомпоновано по схеме буллпап с расположе-
нием магазина позади рукоятки управления огнем, перед которой размещал-
ся подствольник. Следующими основными вариантами стали штурмовой ав-
томат с передней рукояткой и штурмовой автомат специальный с прибором
бесшумно-беспламенной стрельбы. На рукоятку может устанавливаться оп-
тический прицел.

Такая комплексная унифицированная боевая система упрощает и сокра-
щает арсенал как подразделения в целом, так и отдельных бойцов. Для ус-
пешного выполнения боевой задачи в любой спецгруппе ценятся скрытность,
внезапность, мобильность и высокая маневренность, что обеспечивается в
том числе и используемым вооружением. Комплекс ОЦ-14 в различных вари-
антах обладает такими качествами, как компактность, удобство транспорти-
ровки, маневренность, надежность и эффективность при стрельбе. Впервые
«Гроза» была открыто представлена в 1994 г. В различных вариантах этот
комплекс применялся армейским спецназом, спецподразделениями внутрен-
них войск и ФСБ как в первой, так и во второй чеченских кампаниях.

Созданная в качестве компактного модульного оружия ближнего боя,
«Гроза» хорошо вписалась в нишу оружия прикрытия снайпера: стрелок, во-
оруженный ОЦ-14 с оптическим прицелом и глушителем, работал в паре со
снайпером, вооруженным винтовкой СВД, СВУ или ВСС. Такой тандем эф-
фективно действовал как в составе подразделения, так и автономно. Комп-
лекс «Гроза» в варианте «автомат специальный с глушителем» показал себя
наиболее практичным оружием для устранения противника и для бесшумно-
го проведения спецопераций со штурмом важных объектов.
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М. В. Клецкова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук И. В. Слышалов
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЯ

Ошибки водителя (по статическим данным — около 80% при дорожно-
транспортных происшествиях) обусловлены различными факторами: плохим
состоянием дорог, неудовлетворительной организацией дорожного движения,
техническим несовершенством или неисправностью автомобиля, неблагоп-
риятными погодными условиями, ограниченной видимостью, высокой плот-
ностью транспортного потока, а также несоблюдением скоростного режима.
Одно из направлений работы по снижению числа ошибок водителей — макси-
мальный учет психофизиологических особенностей и возможностей человека.

Длительная и интенсивная работа за рулем даже комфортабельного легко-
вого автомобиля приводит к перенапряжению нервной системы водителя, тре-
бует постоянной собранности и внимательности. Поскольку ошибка водителя
ставит под угрозу здоровье и жизнь многих людей, требования к его работо-
способности и профессионализму должны быть достаточно высоки. Надеж-
ность водителя — это способность безошибочного вождения транспортного
средства при различных дорожных и погодных условиях в течение рабочего вре-
мени. Она зависит от комплекса взаимосвязанных медико-биологических, пси-
хофизиологических и внешних факторов, влияющих на безошибочное управле-
ние транспортным средством при различных дорожных и погодных условиях. 

Выделяют субъективные (личностные) и объективные (внешние) факто-
ры, влияющие на эффективность деятельности водителя. К первым относят
психологические и физические показатели, состояние здоровья, уровень про-
фессиональной подготовленности и т. д. Под постоянными субъективными
факторами понимают совокупность всех физических, физиологических и пси-
хических свойств личности водителя и их влияние на успешность трудовой
деятельности.

Объективные факторы делятся на аппаратурные, зависящие от функцио-
нирования техники, и средовые, связанные с рабочей средой, в которой дей-
ствует водитель. Аппаратурные определяются организацией рабочего места
водителя, особенностями систем, контролирующих выполнение его деятель-
ности. Средовые факторы обусловлены внешними условиями, окружающей
обстановкой.

Утомление — это закономерный процесс временного снижения работо-
способности, наступающего в результате трудовой деятельности. При про-
должительном управлении автомобилем (от 7 до 12 часов) водители совер-
шают ДТП в два раза чаще, а при непрерывном вождении (свыше 12 часов) —
в 9 раз чаще, чем при нормированном рабочем дне (до 7 часов). Водители,
находящиеся за рулем 12 часов и более, совершают в 1,5 раза чаще ДТП со
смертельным исходом. 
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Вероятность совершения ДТП в значительной степени зависит от возра-
ста и стажа водителя. Группу риска составляют водители в возрасте от 18 до
25 лет и старше 50 лет. Во вторую возрастную категорию входят люди, име-
ющие, с одной стороны, значительный стаж управления автомобилем, с дру-
гой — проблемы со здоровьем.

Чаще всего в аварии попадают те, чей водительский стаж превышает
15 лет. Только в январе 2015 г. таких ДТП было совершено 3,1 тыс. Имеющие
стаж вождения от 5 до 10 лет занимают вторую позицию — 2,3 тыс. аварий;
новички, управляющие автомобилем не более 3 лет, попадают в ДТП реже
прочих: лишь 1300 ДТП произошло с их участием.

Особую группу составляют аварии по вине пьяных водителей. За январь–
ноябрь 2015 г. количество таких ДТП выросло на 11,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 г. Рост этого показателя в сентябре составлял 4%,
а в октябре — 6,7%.

В соответствии с дорожной ситуацией, условиями видимости, особенно-
стями транспортного средства и своим самочувствием водитель выбирает
такую скорость, при которой транспортное средство полностью ему подкон-
трольно. Но неожиданных ситуаций может быть бесчисленное множество,
поэтому дать безошибочную рекомендацию на каждую из них невозможно.
Первое и главное условие — не впадать в панику и не терять самообладания.
Вероятность сложных дорожных обстоятельств велика: занос, разрыв шины,
столкновение, отказ рабочего тормоза и т. д. Выход из таких ситуаций напря-
мую зависит от состояния водителя и его профессиональной подготовки.

К. А. Стефанкин
(Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова)
Научный руководитель — канд. пед. наук, доцент С. Н. Баркалов
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
САМБО В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ

История единоборств в нашей стране (как и в любой другой) насчитыва-
ет не одно тысячелетие. Постоянная борьба славян против византийцев, по-
ловцев, татар, шведов и немцев обязывала каждого члена племени и общины
быть готовым в любой момент встать в ряды воинов. Рукопашная схватка со
стороны русских всегда отличалась упорством и мужеством. Критерием по-
беды было уничтожение противника или обращение его в бегство1. 

1 Военная история России. С древнейших времен до великих завоеваний Россий-
ской империи. М., 2012. 704 с.
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Много побед в рукопашном бою одержали наши предки в период поко-
рения Руси татарами. У Невы в 1240 г. новгородцы разбили шведов, а в 1242 г.
встретили немцев на льду Чудского озера, где разгромили противника. Выда-
ющуюся победу одержали русские войска, разбив армию Мамая в Куликов-
ской битве в 1380 г. Это одни из самых блестящих страниц отечественной
военной истории2. 

В 1647 г. вышел первый русский Воинский устав, где описывались при-
емы владения холодным оружием и стратегии ведения рукопашного боя.
В 1700 г. передовые идеи Петра I, П. А. Румянцева и А. В. Суворова при под-
готовке войск нашли отражение в первом Строевом уставе. У Суворова обу-
чение рукопашному бою органически входило в строевую и тактическую под-
готовку3.

К началу XX в. изменяется тактика боевых действий, происходит усиле-
ние роли мелких групп в бою, что влечет подготовку некоторых воинских
контингентов для ведения ближнего боя (как с применением оружия, так и
без). Это дало толчок дальнейшему развитию и совершенствованию таких
прикладных видов спорта, как фехтование на различных видах оружия, бокс
и борьба4. 

Усиливается внимание к научному обоснованию подготовки солдат раз-
личных родов войск, создаются специальные учебные заведения. Большие
заслуги в теоретическом изложении вопросов физической подготовки в рус-
ской армии принадлежат генералам М. И. Драгомирову и А. Д. Бутовскому,
а также профессору П. Ф. Лесгафту. Физическая подготовка вводится в учи-
лищах и кадетских корпусах, где (наряду с другими разделами) изучаются
фехтование и приемы рукопашного боя. Таким образом, подготовка к руко-
пашной схватке совершенствовалась непосредственно в процессе боевой под-
готовки в армии, через физическую подготовку молодежи и развитие военно-
прикладных видов спорта5. 

В советский период большим событием в развитии прикладных едино-
борств было введение в действие в 1924 г. руководства «Физическая подго-
товка Рабоче-Крестьянской Красной армии и допризывной молодежи», со-
стоявшего из девяти отдельных брошюр, каждая из которых освещала какой-
либо раздел. Последний раздел был посвящен рукопашному бою и включал
приемы нападения и самозащиты, а также способы обезоруживания против-
ника. Данное руководство не получило широкого распространения в право-
охранительных органах, так как не учитывало специфику их служебной дея-
тельности, но в нем были определены общие положения содержания и ме-

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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тодики обучения сотрудников силовых ведомств. Позднее в обществе «Дина-
мо» начали реализовывать идеи по созданию системы подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов (с учетом возложенных на них функций).
В 1927 г. вышла книга В. А. Спиридонова «Руководство самозащиты без ору-
жия по системе джиу-джитсу». Она предназначалась сотрудникам ОГПУ и
НКВД и удовлетворяла требованиям правоохранительных органов тех лет.
Тогда же начали проводиться первые соревнования по борьбе, которая впо-
следствии получила название «самозащита без оружия» — «самбо». До 1938 г.
в них участвовали только сотрудники силовых ведомств — динамовцы. 16 но-
ября 1938 г. Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту был
издан приказ № 633 «О развитии борьбы вольного стиля». Этот день принято
считать днем рождения самбо. С 1939 г. начали проводиться чемпионаты
Советского Союза по данному виду борьбы. В 1940 г. первые шестнадцать
человек получили звание «мастер спорта СССР». В их числе был министр
государственной безопасности СССР B. C. Абакумов, выступавший в весо-
вой категории свыше 100 кг6.

Дальнейшее развитие самбо связано с именем А. А. Харлампиева, кото-
рый в 50–70-е гг. ХХ в. опубликовал ряд работ, где он окончательно разделяет
борьбу самбо (вид спорта, по которому проводятся спортивные соревнова-
ния) и его боевой раздел, предназначенный для обучения сотрудников право-
охранительных органов7.

В настоящее время в самбо (как в одном из видов спортивной борьбы)
упор сделан на спорт высших достижений, на включение самбо в программу
чемпионатов мира, а впоследствии и Олимпийских игр. Первое международ-
ное признание самбо получило в 1966 г.: Международная федерация люби-
тельской борьбы (FILA) официально признала самбо международным видом
спорта. В 1972 г. в Риге стартовал первый чемпионат Европы, тогда же выш-
ло постановление о раздельном культивировании в СССР борьбы самбо и
дзюдо. Впервые чемпионат мира по самбо состоялся в Тегеране в 1973 г. Ко-
манда СССР завоевала девять золотых медалей из десяти, чемпионами мира
стали Г. Георгадзе, А. Шор, М. Юнак, Д. Рудман, А. Федоров, Ч. Езерскас,
Л. Тедиашвили, Н. Данилов, В. Кливоденко. В 1981 г. в Мадриде прошел
первый чемпионат мира среди женщин, но советские спортсменки в нем не

6 Баркалов С. Н., Герасимов И. В., Кателкин А. В. Специальная направленность
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел : монография / под общ.
ред. С. Н. Баркалова. Орел, 2010. С. 10–15 ; Волков А. А. Педагогические условия
формирования профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников
ОВД : автореф. дис. … канд. пед. наук. Тула, 1999. 24 с. ; Полубинский В. Н., Сень-
ко В. М. Борьба самбо. 2-е изд., испр. и доп. Минск, 1980. С. 5–10.

7 Волков А. А. Указ. соч. С. 21.
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принимали участия. Только в 1987 г. (после издания Государственным ко-
митетом СССР по физической культуре и спорту приказа «О развитии сам-
бо среди женщин») в Нижнем Тагиле прошел первый женский всесоюзный
турнир8.

На 1990-е гг. пришелся тяжелый для самбо период. В условиях перестрой-
ки особую популярность приобрели различные виды восточных единоборств,
чему способствовал западный кинематограф. Но уже в начале 2000-х гг. про-
исходит становление новой дисциплины — боевого самбо. Его формирова-
ние и развитие позволило объективно оценить все преимущества самбо в срав-
нении с различными видами и стилями боевых искусств. В эти годы происхо-
дит укрепление региональных федераций, повышение уровня государствен-
ной поддержки, рост финансирования, развитие системы спортивно-массо-
вых мероприятий. 23 апреля 2003 г. на заседании коллегии Госкомспорта Рос-
сии самбо было официально признано национальным и приоритетным ви-
дом спорта в Российской Федерации9.

Доступность, зрелищность, а также высокая эффективность самбо (как
вида единоборства) позволила ему завоевать широкое международное при-
знание. Прославили этот вид единоборств заслуженные мастера спорта —
одиннадцатикратные чемпионы мира М. Хасанов и И. Родина, восьмикрат-
ная чемпионка мира С. Галянт, семикратный чемпион мира Р. Рахматул-
лин, шестикратный чемпион мира С. Лоповок, четырехкратный чемпион
мира по боевому самбо и многократный чемпион мира по боям смешан-
ного стиля Ф. Емельяненко, победители первых Всемирных игр боевых
искусств М. Алиева, Е. Оноприенко и Б. Омоктуев.

В настоящее время самбо занимаются люди во всем мире, этот вид спорта
развивается в 77 странах, в 66 из них действуют национальные федерации,
входящие в состав Международной любительской федерации самбо (FIAS),
главной задачей которой является признание самбо олимпийским видом
спорта10.

Если говорить о самбо как об элементе системы подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов, то разработанные ранее методики и при-
емы, вошедшие в боевой раздел самозащиты без оружия, в современных
условиях остаются базовыми при физической подготовке сотрудников МВД
России.

8 Баркалов С. Н., Герасимов И. В., Еремин Р. В. Подготовка сотрудников ОВД при
проведении учебно-тренировочных сборов по служебно-прикладным видам спорта :
учеб. пособие / под общ. ред. И. В. Герасимова. Орел, 2013. С. 7–21 ; Полубинский В. Н.,
Сенько В. М. Указ. соч. С. 5–10.

9 Баркалов С. Н., Герасимов И. В., Еремин Р. В. Указ. соч. С. 7–21.
10 Там же.



152

И. В. Шпилькин
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — А. И. Воронов
САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ
ДВИГАТЕЛЬНЫМ НАВЫКАМ САМООБОРОНЫ

Основная цель, на которую направлены федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения, — создание и реализация ус-
ловий самостоятельной творческой работы курсантов (слушателей).

При этом необходимо решать следующие задачи:
1) возбуждать и поддерживать у курсантов (слушателей) интерес к само-

стоятельной работе;
2) содействовать активной позиции обучаемого в вопросах совершен-

ствования двигательных навыков;
3) обеспечивать возможность самостоятельной работы курсантов (слу-

шателей) с учетом тематики дисциплины «Физическая подготовка» и соблю-
дения мер безопасности.

Достижение поставленной цели и решение указанных задач невозможно
без совершенствования дидактических материалов, максимально способству-
ющих самостоятельной деятельности обучаемых по вопросам физической
подготовки и ее наиболее сложному разделу — боевым приемам борьбы.

На занятиях по физической подготовке соблюдается строгая дисципли-
на, этим в курсантах воспитываются самоконтроль и самоорганизация. При-
сутствует анализ работы, проведенной на занятии, преподаватель объясняет,
где допущены ошибки и что надо исправить. Такой работой курсантам при-
вивается самоанализ, который помогает сотрудникам контролировать свои
действия при задержании, анализировать их и выявлять ошибки, а в последу-
ющем устранять их.

Самоконтроль — это наблюдение за состоянием своего здоровья, физи-
ческим развитием, функциональными характеристиками организма, физичес-
кой подготовленностью и их изменением под влиянием занятий физически-
ми упражнениями. Самоконтроль помогает занимающимся спортом лучше
познать себя, приучает следить за здоровьем, прививает грамотное и осмыс-
ленное отношение к занятиям физической подготовкой. Наиболее удобной и
практичной формой самоконтроля является дневник.

На занятиях по физической подготовке большое время уделяется ситуа-
тивным моментам, где курсант выступает как сотрудник и как задерживае-
мый. Это помогает ему почувствовать на себе результаты применения физи-
ческой силы, что дает понимание, как правильно следует действовать во вре-
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мя задержания. Данные занятия способствуют эффективной работе сотруд-
ников в реальной ситуации.

Был проведен опрос курсантов относительно их активности на занятиях
по физической подготовке, результаты представлены в рисунках. В ходе оп-
роса 100 человек было выявлено наличие неиспользуемых резервов при обу-
чении боевым приемам борьбы (рис. 1–3).

Чтобы задействовать этот резерв совершенствования учебного процес-
са, соблюсти условия самостоятельной деятельности (самодеятельности)
обучаемых, выполнить требования по соблюдению мер безопасности (при
отсутствии контроля со стороны преподавателей во время такой работы и
ряда других условий) нами было подготовлено около 500 рисунков по ос-
новным темам курса изучения боевых приемов борьбы. В число выбран-
ных тем вошли:

1) защитные действия от ударов;
2) болевые и удушающие приемы;
3) броски и удары;
4) освобождение от захватов и обхватов;
5) пресечение действий с огнестрельным оружием;
6) надевание наручников;
7) личный досмотр.
Таким образом обучаемый получает возможность воспринимать зритель-

но (через рисунки) и вербально (через текст) информацию о необходимых
двигательных операциях при проведении боевого приема — от начала двига-
тельной ситуации до ее требуемого завершения (контроль над ассистентом и
его сопровождение). Данная методика позволяет дополнять количество и со-
держание рисунков, вносить изменения в объем и структуру текстовых опи-
саний требующихся или проводимых движений (операций).

По сути, обучаемый имеет возможность работать над содержанием бое-
вых приемов борьбы, их расширением или сужением (по мере необходимос-
ти), постоянно совершенствовать учебный материал в зависимости от инди-
видуальной потребности.

Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел и курсан-
тов (слушателей) образовательных организаций МВД России предполагает
значительный объем информационных материалов, связанных с вопросами
боевых приемов борьбы. Этому наиболее сложному разделу физической под-
готовки сотрудников ОВД уделяется постоянное внимание. Однако все ост-
рее ощущается дефицит наглядных материалов, позволяющих системно пред-
ставлять сложные двигательные действия сотрудников при решении различ-
ных оперативно-служебных задач. Рисунки позволяют структурировать объем-
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ную информацию, способствуют целостному восприятию обучаемыми слож-
ной технической основы боевых приемов борьбы, делают ее осмысленной и
понятной. Иллюстрируя с помощью рисунков последовательное развертыва-
ние способов двигательного поведения сотрудников в той или иной ситуа-
ции, мы помогаем формировать правильное представление о причинно-след-
ственных связях, возникающих в ситуациях применения физической силы.

На рисунках можно отражать актуальные способы начала и окончания
типичных служебных ситуаций, вызванных активным сопротивлением по-
тенциального правонарушителя. Боевые приемы борьбы могут быть пред-
ставлены в форме наглядных двигательных ответов на то или иное физичес-
кое противодействие. Это способствует не только закреплению в сознании
обучаемого определенных алгоритмов двигательного действия, но и позво-
ляет увидеть альтернативные варианты действий, способствует творческо-
му анализу складывающихся ситуаций, пониманию их содержательной сто-
роны, показывает возможности совершенствования и планирования своих
действий.

Систематизация информации на рисунках предполагает не просто выде-
ление наиболее значимых компонентов содержания действий, но и установ-
ление связи между ними. Таким образом в сознание обучаемого закладыва-
ются не разрозненные знания, а их целостная система, где каждый элемент
имеет свое определенное место.

Рисунки не только содержат систематизированную информацию, но и
помогают обучающемуся ее воспринимать, усваивать и применять. В рисун-
ках заложены возможности для выявления и предварительной оценки резуль-
татов усвоения боевых приемов борьбы, т. е. можно говорить о реализации в
них контролирующей функции. Короткая текстовая информация позволяет
корректно отражать наиболее существенные взаимосвязи и закономерности
приемов. Такой подход не приводит к перегрузке обучаемых и их переутом-
лению, снижению интереса к представленной информации. Актуальность
данной проблемы связана с усложнением задач по задержанию правонару-
шителей сотрудниками полиции. Курсанты являются будущими сотрудника-
ми, которым необходимы достаточная физическая подготовка и умение про-
водить приемы задержания.
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Рис. 1. Результаты опроса на тему «В каком формате вы рассматриваете
и отрабатываете боевые приемы борьбы?»

Рис. 2. Результаты опроса на тему «На чем вы акцентируете внимание
при проведении боевых приемов борьбы?»
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Рис. 3. Результаты опроса на тему «Что вам дает отработка
боевых приемов борьбы?»

И. А. Бтикеев
(Омская академия МВД России),
Д. В. Парыгин
(Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского)
Научный руководитель — А. А. Симаков
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФАКУЛЬТЕТОВ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ОМА МВД РОССИИ

В настоящее время наблюдается непрерывный процесс интеграции раз-
личных средств вычислительной техники в повседневную жизнь, работу и
службу. Эти средства существенно облегчают оперативное решение возника-
ющих проблем.

Задачей в данной научно-исследовательской работе является разработка
прикладного программного обеспечения для автоматизации рабочего места
руководителей структурных подразделений факультетов очного обучения ОМА
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МВД России на платформе операционной системы Android версий 2.2.2 и
выше (далее — ОС Android).

При выборе ОС Android мы руководствовались рядом преимуществ пе-
ред такими операционными системами, как Windows Mobile и iPhone OS.
Во-первых, ОС Android является открытой системой, что позволяет работать
непосредственно с кодом программы даже на самом устройстве, без каких-
либо взломов программного обеспечения (далее — ПО). Во-вторых, ОС
Android — наиболее распространенная система на смартфонах и планше-
тах (по результатам опроса курсантов ОмА МВД России), которая может
обеспечить оперативность ввода информации при свободе передвижения
пользователя.

Разработка приложения проводилась в среде разработки Eclipse на базе
Android SDK. Весь программный код был написан с помощью языка про-
граммирования Java, база данных обслуживается с помощью SQLite, интер-
фейс создается на базе XML-документов.

Архитектура программы состоит из нескольких модулей:
1. Main Activity. Основной модуль ПО, показывающий статус сотрудни-

ков. При включении приложения из внешней базы данных в программу за-
гружаются все статичные данные: имя, номер телефона, пол сотрудника. Да-
лее программа сверяется с расписанием, если необходимо, меняет данные о
состоянии сотрудников в базе данных. При каждом новом вызове модуля про-
грамма подгружает динамические данные (статус сотрудников) из внешней
базы данных в хеш-таблицу, где по значениям в хеше прорисовывается весь
интерфейс окна модуля. При каждом изменении состояния сотрудника про-
исходит транзакция нового значения в базу данных и изменение соответству-
ющего значения в хеше.

2. Schedule Activity. Модуль, реализующий работу с расписанием. При
каждом новом обращении к модулю загружаются из базы данных в хеш со-
стояния расписания сотрудников только на текущую неделю. Данные распи-
сания на следующие недели подгружаются по необходимости (переключение
состояния интерфейса на следующую неделю), что ускоряет работоспособ-
ность приложения. Интерфейс прорисовывается на основе данных в хеше.
При каждом изменении состояния расписания сотрудника происходит тран-
закция нового значения в базу данных и изменение соответствующего значе-
ния в хеше.

3. Items. Статический класс, хранящий все неизменяемые данные сотруд-
ников: имена, телефоны, адреса и т. д. Формируется при включении прило-
жения, на протяжении всей работы которого остается неизменным.

4. DataBase. База данных состоит из двух таблиц. В первой хранится
информация о сотруднике и его состояние, во второй — расписание состоя-
ния каждого сотрудника на три месяца вперед. Все таблицы реализуются на
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основе встроенного в Android SDK класса SQLiteOpenHelper и формируются
на основе SQL запросов.

5. Schedule Reciver. Один из основных компонентов программы, отвеча-
ющий за своевременное изменение состояния базы данных. Каждую минуту
модуль сверяет системное время, в случае совпадения времени с временем
начала или окончания наряда, хозяйственных работ и т. д. изменяет состоя-
ние первой таблицы на основе данных из таблицы расписания. При достиже-
нии нового месяца модуль удаляет все предыдущие недели из второй табли-
цы и добавляет новые значения, чтобы база данных хранила сведения на три-
 месяца вперед.

6. Schedule Service. Сервис приложения, работающий в фоновом режи-
ме, даже если приложение не просматривается. Реализует в себе Schedule
Reciver. Если данный сервис не загружен, то он запускается при каждом вклю-
чении телефона и запуске приложения.

7. Boot Reciver. Модуль, реагирующий на включение телефона. При его
активации сверяются данные из расписания, если необходимо, меняются дан-
ные о состоянии сотрудников в базе данных. Далее происходит включение
Schedule Service для непосредственной работы приложения.

Разработанное прикладное программное обеспечение позволяет решать
следующие задачи:

— отслеживание курсантов, отсутствующих по уважительной причине в
строю (наряд, больничный, спортивные сборы);

— подсчет общего количества нарядов и хозяйственных работ индиви-
дуально. Данная функция заключает информативные сведения, позволяет ав-
томатически сравнивать количество нарядов между курсантами;

— получение оперативного доступа к личной информации курсанта, воз-
можность вызова его по мобильной связи.

В рамках этой научно-исследовательской работы планируется разработ-
ка следующих функций:

— автоматическое распределение нарядов с учетом анализа занятости
курсантов (в том числе использование базы данных с датами тренировок груп-
пы спортивного совершенствования/командировок);

— создание полной информационной базы всего курса (версия для стар-
шины курса);

— реализация обратной связи через приложение, использование облач-
ного сервера/хранилища в сети Интернет;

— разработка аналогичной среды в ОС семейства Windows для работы с
данными, возможность распечатки данных;

— аналог будильника: автоматическое напоминание о наряде и т. д.;
— внедрение элементов защиты информации (хранение и управление

ключами, шифрование информации ограниченного доступа на основе извест-
ных криптоалгоритмов).



159

Испытания разработанного программного обеспечения проводились на
курсантах первого курса группы ЭБС 141 Омской академии МВД России.

Результаты исследований показали, что данное приложение существен-
но упрощает контроль за личным составом группы, ускоряет процесс получе-
ния информации о расходе личного состава, сокращает объем бумажного до-
кументооборота.

И. В. Шашкова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — С. А. Ильин
АТТЕСТАЦИЯ КАК ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

Развитие аттестационной процедуры обусловлено тем, что интеллекту-
альный труд очень сложно измерить в количественном эквиваленте и охарак-
теризовать объективно. Руководителю легче всего оценить реальный вклад
того или иного сотрудника. Без сомнения, начальник более компетентен, чем
кто-либо из подчиненных, но на все достижения и провалы в работе коллек-
тива он смотрит субъективно.

В отечественной практике аттестация как метод оценки персонала по-
явилась в 60-е гг. XX в. и была распространена очень широко. Цель аттеста-
ционной процедуры — ограничение субъективизма при характеристике дея-
тельности сотрудника.

Утвердил эту процедуру Госкомитет по науке и технике и Госстрой СССР
в мае 1969 г.1 Аттестационная процедура опиралась на простую схему. Непо-
средственный начальник составлял характеристику, затем собиралось заседа-
ние аттестационной комиссии, на котором решалось: есть ли соответствие между
сотрудником и занимаемой им должностью. Квалификация аттестуемого была
в центре внимания. Обращалось внимание на уровень знаний в области науч-
ной организации труда, экономики и управления. При видимой элементарнос-
ти эта ступень позволяла реализовать три важных элемента:

— создавалось личное дело каждого аттестованного;
— осуществлялся контроль со стороны общественности;
— появилась возможность своевременного вмешательства в систему

оценки сотрудника.
Дальнейшее развитие аттестационной процедуры характеризовалась тем,

что оценка аттестуемых, точнее, их деловые качества, подкреплялись эксперт-
ным заключением.

1 Летуновский В. Эволюция взглядов на оценку персонала в России. URL: http://
www.cluboratorov.ru/article/date/07.11.05.htm (дата обращения: 20.04.2015).
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В целях повышения объективности характеристики аттестуемого и при-
дания конструктивной направленности заседаниям аттестационных комиссий
разрабатывались перечни качеств, подлежащих оценке. Каждому аттестуе-
мому назначали экспертов из числа сотрудников организации (начальник,
коллеги и подчиненные). Они могли оценить каждое качество в баллах по
определенной шкале. Оценки разных экспертов усредняли, отбрасывая край-
ние как субъективные. Недостаток процедуры заключался в том, что увели-
чивалась ее трудоемкость, затрачивалось очень много времени, при этом кон-
фиденциальность информации часто не сохранялась. Лист с оценками не пред-
ставлял собой официальный документ и не подлежал правовой защите2.

Аттестационная система была очень инертна. Негативные заключения
писали редко, а продвижение по карьерной лестнице никак не было связано с
аттестацией.

После 70-х гг. XX в. в мире шло активное развитие центров персонала
организаций, к 1980 г. их число достигало 2000.

В 90-х гг. XX в. ситуация в России изменилась. Формальные процедуры
исчезли, многие организации на тот момент отказались от аттестации, на ра-
боту стали принимать родственников, друзей и знакомых. Однако такие со-
трудники становились проблемой: работать они не всегда хотят или не умеют,
не могут в силу каких-либо обстоятельств. Позже стали использоваться пси-
хологические тесты. Каждая крупная организация на то время обязательно
имела в штате психологов.

Далее в их работе использовались так называемые СПТ — ситуационно-
поведенческие тесты, оценивающие реальное поведение человека. Комплек-
сная процедура, включающая СПТ, психологическое тестирование и оценоч-
ное интервью, стала называться ассесмент-центром (АЦ)3.

Вместе с традиционными оценочными инструментами (психологичес-
кое тестирование и АЦ) в конце 90-х гг. XX в. стал применяться полиграф,
или детектор лжи. Организации, предлагающие его использование, утверж-
дали, что с его помощью можно выявить практически все, включая такие ка-
чества человека, как честность, порядочность, стрессоустойчивость, комму-
никативные и организационные способности, лидерский потенциал и даже
уровень интеллекта. Но оказалось, что все, на что способен полиграф, — это
дать ситуационную оценку (ложь — правда), да и то с определенной долей
погрешности.

Когда на рубеже веков изменились взгляды на многие жизненные ситуа-
ции, произошло еще одно важное событие. Те компании и организации, кото-

2 Тарасов В. К. Система автоматизированной аттестации руководителей и специ-
алистов. Опыт социальной технологии. Таллинн, 1982. С. 3.

3 Летуновский В. Указ. соч.
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рые вначале отказались от аттестации персонала, снова к ней вернулись. Для
наибольшего достижения эффективности и результативности работы следует
регулярно проводить оценку персонала. Эта процедура на Западе получила
название Performance appraisal, когда подобные методы стали вводить в Рос-
сии, для них применили привычное название «аттестация».

На современном этапе используют четыре основных метода:
— ранжирование, в рамках которого требуется расставить подчинен-

ных по порядку в зависимости от их заслуг (достижений);
— классификация — работников распределяют по нескольким (зара-

нее установленным) категориям достижений (заслуг) на основании общей
эффективности их деятельности;

— шкала оценок. Ее основу составляет список личностных характери-
стик или факторов, против них руководитель отмечает, в какой степени то
или иное качество присуще работнику;

— метод открытой аттестации акцентирует внимание на сам факт вы-
полнения работы, при этом начальник должен охарактеризовать аттестуемого4.

В последнее время все чаще стали применяться вариации стандартных
четырех методик5.

Новшества в аттестации персонала будут опираться на деловые игры и
тренинги, а также на совмещение процессов оценки и обучения. Это потребу-
ет не только высокого профессионализма от людей, которые занимаются оцен-
кой и аттестацией сотрудников, но и повлечет расширение их компетенции
как минимум до базовых тренерских навыков.

Е. В. Филатова
(Уфимский юридический институт МВД России)
Научный руководитель — канд. психол. наук, доцент В. Л. Линевич
ЛИЧНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ПСИХОЛОГА В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

По оценкам экспертов, психология входит в десятку наиболее востребо-
ванных и престижных профессий в современном мире. Внутри специальнос-
ти увеличивается дифференциация форм, видов и направлений профессио-
нальной деятельности.

В настоящее время психологи ОВД исполняют большое количество функ-
циональных обязанностей, регламентированных ведомственными приказами.
В соответствии с п. 5 приказа МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660 «Об
утверждении Положения об основах организации психологической работы в

4 Магура М. И., Курбатова М. Б. Оценка работы персонала. М., 2002. С. 11.
5 Корнюшин В. Ю.Оценка и аттестация персонала. М., 2010. С. 17.
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органах внутренних дел Российской Федерации»1 в целях решения задач пси-
хологической работы психолог выполняет следующие функции: ведет учет
психологических аспектов, возникающих при выполнении оперативно-слу-
жебных задач, участвует при составлении психологических портретов лиц,
подозреваемых в совершении преступлений.

Система требований, предъявляемых к личности специалиста-психоло-
га ОВД, определена условиями и характером его деятельности, анализ кото-
рой позволяет выделить особенности в его работе, отличающиеся амбива-
лентностью требований деятельности к личности психолога как специалиста
и офицера.

Специфика работы психолога ОВД:
— разноплановость и многофункциональность деятельности;
— сложность выполняемых задач, которые не могут быть сведены к еди-

ному алгоритму действий;
— уставные взаимоотношения, регламентирующие все сферы профес-

сиональной деятельности;
— особый режим работы, связанной с риском и опасностью для жизни;
— высокий уровень психической напряженности труда;
— повышенная социальная и личностная ответственность за професси-

ональные ошибки.
Специфика профессиональной деятельности психолога ОВД предъявля-

ет высокие требования к профессиональной компетентности специалиста,
а также к качеству профессиональной подготовки психологов для правоохра-
нительных органов2.

Данные обстоятельства свидетельствуют, что в ОВД должен быть диф-
ференцированный подход к личности психолога. Один и тот же психолог не
должен заниматься отбором кандидатов на службу, вопросами коррекции,
социальным климатом в коллективе и оперативной работой. Это разные об-
ласти, с особой спецификой, одному специалисту (психологу) добиться в них
профессионализма нереально. Ожидаемая результативность возможна толь-
ко при более узком подходе, с детальным и стабильным спектром решаемых
профессиональных задач. Так, в настоящее время в ряде подразделений есть
психологи-полиграфологи. Полиграф — аппарат, требующий высоких трудо-
затрат. Если в центрах психофизиологической диагностики при проверке кан-
дидатов задаются стандартные вопросы, то в оперативной деятельности они
каждый раз новые, так как набор вопросов, задаваемых психологом, связан с

1 Рос. газета. 2013. 18 февр.
2 Кустова А. П. Профессиональная компетентность психолога ОВД как актуаль-

ная проблема юридической психологии // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. 2010. № 2(46). С. 213.



163

деталями расследуемого преступления, что не исключает учета индивидуаль-
ных особенностей испытуемого и ряда других факторов, способных суще-
ственно повлиять как на процедуру полиграфического исследования, так и на
ход расследования в целом. Это, конечно, сложная работа, но очень результа-
тивная. Только исключение граждан, непричастных к совершению преступ-
ления, сужение круга подозреваемых или свидетелей оказывает колоссаль-
ную помощь оперативным работникам, напрямую влияет на ход расследова-
ния, нередко длящийся несколько месяцев и даже лет.

Психолога сложно назвать профессионалом, если его общение не будет
эффективным, так как тесты, анкетирование и даже полиграф (без установле-
ния психологического контакта) не позволят получить желаемый результат.
Не видя человека, не пообщавшись с ним, не узнав его проблемы (от плохого
настроения до глубокой депрессии) сложно говорить об объективности оцен-
ки, о правдивости психологического портрета и других сторонах деятельнос-
ти психолога ОВД. Считаем необходимым введение должности оперативно-
го психолога.

Разделение труда практикуется давно и, как известно, во многом опреде-
ляет прогресс общества. Следовательно, в своей работе оперативный психо-
лог должен владеть большим спектром профессиональных знаний, навыков и
умений3. Для эффективного раскрытия и расследования преступлений необ-
ходимо привлекать психолога в качества узкого специалиста — оперативного
психолога, задачей которого будет работа, связанная с расследованием пре-
ступлений.

А. А. Машина
(Омская юридическая академия)
Научный руководитель — канд. психол. наук Т. И. Рогозина
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ
1 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Актуальность проблематики особенностей внутренней мотивации обу-
чения студентов1 обусловлена не только возрастающим значением результа-
тов вступительных испытаний, необходимых для поступления в вуз, но и со-
циально-психологическим фактором в учебной деятельности, где мотивация
играет определяющую роль. И это касается не только сферы учебной дея-
тельности, но и всей жизни человека. Еще И. Гете писал о том, что в челове-

3 Глухов Р. А. Просчитанные эмоции // Полиция России. 2014. Август. С. 35.
1 Исследованы особенности внутренней мотивационной сферы у 41 студента 1 кур-

са направления подготовки «Юриспруденция» Омской юридической академии.
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ческих делах, как и в природе, внимание должно быть обращено на мотивы.
Действительно, мотивация в жизни приобретает все большее значение, изу-
чение ее особенностей позволяет продуктивно выполнять принятые реше-
ния, она является важным условием в достижении целей.

Готовность и желание человека выполнять свою работу — одни из клю-
чевых факторов успеха любой деятельности. Если хорошо понимать, что дви-
жет человеком, побуждает его к действиям, на что он нацелен, выполняя оп-
ределенную работу, можно так построить план действий, что люди будут сами
активно стремиться выполнить свои обязанности наилучшим образом и мак-
симально результативно (с точки зрения достижения своих целей)2.

Мотивация — это совокупность психических процессов, придаю-
щих поведению активность и общую направленность3. Внутренняя мо-
тивация — желание человека совершать какую-либо деятельность ради
самой деятельности4. Мотивация достижения успеха — потребность ин-
дивида добиваться успехов в различных видах деятельности, проявляя ак-
тивность, при меньшей степени зависимости от внешнего контроля5. Мо-
тивация избегания неудачи — активность человека с потребностью избе-
жать порицания, наказания6. Потребность в достижении — это стрем-
ление превзойти уже достигнутые результаты, настойчивость в преодо-
лении препятствий.

Каждый студент в той или иной степени хочет достичь положитель-
ного эффекта и свести к минимуму возможные негативные последствия
невыполнения задачи. Разница между студентами состоит лишь в степени
выраженности этих мотивов, т. е. в их влиянии на выполнение различной
деятельности7.

Для определения особенностей мотивационной направленности лично-
сти был проведен опрос среди студентов 1 курса Омской юридической акаде-
мии по направлению подготовки «Юриспруденция». Студенты были разделе-
ны на две группы — по убыванию, в зависимости от результатов ЕГЭ. В пер-
вую группу вошли обучающиеся, набравшие максимальное количество бал-
лов по ЕГЭ, во вторую — студенты с низкими результатами.

Особенности мотивации на избегание неудач: девушки в обеих группах
несколько заметнее ориентированы на мотивацию избегания неудач, чем юно-
ши. Студенты, принадлежащие по результатам ЕГЭ ко второй группе, ори-

 2 Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. М., 2006. С. 63.
3 Психология : учебник / под общ. ред. В. Н. Дружинина. СПб., 2001. С. 138.
4 Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Мотивация учения. М., 1991. С. 32.
5 Немов Р. С. Психология : учебник. М., 2003. С. 89.
6 Учебные материалы для студентов. Общая психология. URL: studme.org (дата

обращения: 19.03.2015).
7 Столяренко Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие. Ростов н/Д, 2003. С. 47.
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ентированы в большей степени на внешнюю мотивацию. Начиная дело, сту-
дент уже заранее просчитывает возможную неудачу, больше думает об избе-
жании этой гипотетической неудачи, чем о позитивном результате. Неудача
не воспринимается им как личный неуспех, а лишь как следствие обстоя-
тельств. Человек не желает выходить из зоны комфорта, а при первых трудно-
стях бросает начатое дело. Он не хочет иметь неприятностей, рассчитывая на
помощь, он сделает так, как ему сказали, т. е. он заранее готов переложить
вину на другого. Можно предположить, что период адаптации и приспособ-
ление к новым условиям студенчества тоже сказывается на данной мотива-
ции. Усиливать установку на защитное поведение может и то, что без риска
удается получить желаемый результат.

Особенности и уровень мотивации на достижение успеха: такая моти-
вация не имеет яркой выраженности ни в той ни в другой группе. У студен-
тов, принадлежащих к первой группе, отмечается баланс между проявлением
мотивации на достижение успеха и избегания неудач, т. е. между внутренней
и внешней мотивацией. Данные характеристики находятся в стадии форми-
рования у юношей первой группы, при этом очень слабо проявляются у деву-
шек обеих групп. Юноши первой группы более гибки в поведении, ориенти-
рованном на результат: продуктивность деятельности и степень ее активнос-
ти в меньшей степени зависят от внешнего контроля. Для них характерна уве-
ренность в себе и высокая самооценка. Юноши второй группы практически
не ориентированы на мотивацию достижения успеха. Возможно, это объяс-
нимо тем, что первокурсники попадают в незнакомую среду, они боятся не-
удач и отрицательной оценки или же имеют негативный опыт проявления их
начинаний.

Особенности мотивации потребности в достижениях: юноши второй
группы находятся в зоне несформированности данной мотивации. Они не на-
стойчивы в достижении цели, не склонны увлекаться решением проблемы,
не изобретают новых приемов при выполнении заданий, не ориентированы
на соперничество (что является непременным атрибутом активности), скорее
всего, у них уже сформировалась привычка работать плохо. У всех студентов
первой группы и у девушек второй группы потребность в достижении нахо-
дится в стадии формирования. Студенты пытаются улучшать достигнутый
уровень, часто стремятся завершить работу любой ценой. Иногда проявляют
настойчивость в преодолении препятствий. Потребность в достижениях —
источник активности личности, которая определяется уровнем самооценки
человека. Чем выше уровень потребности в достижениях, тем активнее и це-
ленаправленнее человек.
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В. А. Слепнёв
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. философ. наук С. В. Денисенко
МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В СРЕДЕ СТАРООБРЯДЦЕВ

В традиционной старообрядческой среде наблюдаются такие моральные
ценности, как семья, воспитание детей и патриотизм. Рассмотрим подробнее
каждую из них.

Семья. Большинство семей староверов отличают высоконравственные
отношения (редко когда в них было меньше десяти детей). Родители к детям
относятся с любовью и нежностью, называя их «миленький», «бравенький»,
«дитенок наш».

В конфессии всегда держится убеждение: детям необходимы взрослые,
но и взрослые не смогут без них, поскольку наступит нравственное вырожде-
ние людей. Заметны и ответные чувства уважения и почитания старших. Кре-
стьянская нравственность, все нормы поведения требуют обязательного ува-
жения родителей на протяжении всей их жизни. Дети обязаны родителей во
всем слушаться, заботиться и ухаживать во время болезни и в старости (впро-
чем, как и на протяжении всей жизни).

Нравственная основа отношений между родителями и детьми четко про-
слеживается после проведения свадьбы детей: старшие обязаны помогать
молодым в течение двух лет. Конечно, если только свадьба была с согласия
родителей, в противном случае никакой помощи, пока их не простят. В обя-
занности детей входило похоронить и поминать старших.

Семейные связи очень крепки, кровные узы глубоки и почитаемы. Браки
среди родственников запрещались (вне зависимости от степени родства).

Потомки староверов из-за своей конфессиональной изоляции, верности
обычаям замкнулись в религии и смогли сберечь черты исконно русской тради-
ции и культуры, проявившиеся в обычаях, фольклоре, одежде, языке и в мо-
рально-этических традициях, ставших основанием нравственных отношений.

«Земля держится домом, дом — семьей, а семья — детьми»1.
Воспитание детей как ценность. К числу принципов, оказывающих воз-

действие на манеру воспитания детей старообрядцев, относят систему тради-
ций и обычаев.

Если говорить о том, какая ценность первостепенна для людей данной
конфессии, то можно утверждать, что это, безусловно, традиции, связанные с
трудолюбием и окружающей средой, основанные на морально-волевых каче-
ствах людей. Дело в том, что такие традиции одни из самых древних, их об-
ласть влияния охватывает всю жизнь человека.

1 Павлов В. А. Жизнь и история села Новосретенка. Улан-Удэ, 2006. С. 84.
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Воспитание начинается еще до момента рождения ребенка. В присут-
ствии беременной женщины запрещено громко и резко разговаривать; свек-
ровь строго следила, чтобы жена ее сына максимально избегала неприятных
для нее встреч, незнакомых людей, чтобы она не ругалась, не делала ничего
плохого. Одним словом, требовали, чтобы женщина, ждущая ребенка, жила
высоконравственной жизнью.

«Два священных первых примера, которые ребенок потом видит всю
жизнь, благодаря кому развивается и укрепляется его дух и душа — первооб-
раз чистой матери, несущей любовь, заботу и защиту; и образ правильного и
священного отца, дарующего пропитание, справедливость и силу»2.

На протяжении сорока дней после рождения ребенка запрещено кому-
либо смотреть на него, за исключением самых родных людей3.

Первые детские поступки — это поступки родителей. От того, кто будет
первым примером и главным образцом для подражания, зависит, чьи дей-
ствия чаще всего будет видеть ребенок. От кого будут исходить любовь и лас-
ка или злость и жестокость, кто будет внушать ребенку определенные чув-
ства, — все это формирует стереотипы поведения. Старообрядческая посло-
вица гласит: «Хороший пример лучше всякой проповеди».

Мать живет в своих любимых детях, ее поступки — самый главный об-
разец, которому ребенок сначала пытается подражать, а уже потом создает на
его основе свои нравственные принципы. Для детей она воплощение мудрос-
ти и высоконравственных человеческих качеств.

Бабушка является первой руководительницей ребенка, она любит его без-
раздельно и взамен получает его искреннюю любовь. Бабушка направляет
детский ум в ту или иную сторону, знакомит ребенка с первыми жизненными
навыками, внушает ему правила нравственной жизни, первой учит религии.
Взросление детей происходит с изменением их половозрастного статуса в
семье. Теперь ребенка не называют «мелочь», «малёська», «малый», а обра-
щаются почти как к взрослому человеку: «парнишка», «девонька». В восточ-
нославянской традиции данный этап знаменовался переходом мальчиков в
группу отроков. Словом «отрок» обозначают мальчика 7–14 лет, который еще
не получил право голоса взрослого мужчины. Этому переходу соответство-
вал особый обряд, связанный с переходом мальчиков из женской в мужскую
половину семьи.

Важно в воспитании детей и трудолюбие. Детям с младенческих лет по-
казывают, насколько важны в их жизни и жизни их семьи труд и любовь к
нему. Загадки, песни, предания, поговорки и другие элементы фольклора на
тему труда служили своеобразным воспитательным приемом, благодаря ко-

2 Болонев Ф. Ф. Старообрядцы Забайкалья. М., 2004. С. 12.
3 Там же.
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торому ребенок понимал и осознавал значимость труда вообще и трудолюбия
как черты характера.

Патриотизм. Традиции землячества как отношение к Отчизне и Родине
выходят далеко за рамки представления «Родина — это место, где стоит твой
дом». Родина для старообрядца — это та земля, откуда пошел твой род, где
родились все твои близкие, откуда идут твои корни. Это твой дом, место, где
зарыта твоя пуповина. Прививание необычайно крепкой и сильной любви к
Родине, к месту, откуда ты вышел — вот что дает детям старообрядческая
община. Здесь они приобретают нравственную силу, достоинство и благо-
родство, приобщаются к истории своей конфессии. Родина постепенно ста-
новится неотъемлемой частью жизни, условием возникновения чувства ду-
шевной оседлости, тяги к родным местам. Если человеку безразлична исто-
рия его государства, история его рода, если он не дорожит семейными релик-
виями, не гордится своим домом, не знает истории своего народа, то в нем не
сильны патриотические чувства.

Нередко связывают Родину с образом матери. Каким человек стано-
вится в своем личностном развитии, зависит от его матери, от гармонии
любви и воли в ее духовном мире. Мать — это светоч эмоциональной жиз-
ни детей... Патриотическое воспитание начинается с маминой школы вос-
питания чувств. Уважение и любовь к ней — это и ответственность за ее
судьбу, а значит, и судьбу Отчизны, родной земли, которую она олицетво-
ряет. Именно это отражает старообрядческая мудрость: «Умри, но Родине
не измени». Как нельзя изменить матери, так страшно и позорно изменить
своей Родине4.

Старообрядчество — это преданность моральным обычаям и традици-
ям своих предков, наличие крепости духа, трудолюбие, вера в себя и свои
силы, семью, детей, в процветание государства.

А. А. Рябова
(Омская академия МВД России)
Научный руководитель — канд. юрид. наук А. К. Теохаров
ЭВФЕМИЗМЫ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ

С точки зрения психологии, личность убийцы — совокупность негатив-
ных структурных психических качеств, характерных для преступников об-
щеуголовной направленности. В данном исследовании под профессиональ-
ными убийцами подразумеваются те, кто совершает убийства лично или при-
нуждает к убийству других людей.

4 Малоков Г. У. Бичура семейская. Улан-Удэ, 2005. С. 6.
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Часто в среде профессиональных убийц используется нестандартный
язык, который затрудняет их понимание со стороны непосвященных. Под та-
ким языком следует понимать совокупность всех языковых средств, которы-
ми пользуются убийцы в ограниченной сфере коммуникации в целях обеспе-
чения взаимопонимания между собой.

Эвфемизaция речи выступает отличительной особенностью данного
языка. Подчеркнем, что эвфемизмы используются для замены слов, при-
знанных грубыми, вульгарными, непристойными. Эвфемизм (от греч.
euphemeo — говорю вежливо) представляет собою слово (или выражение),
употребляемое для непрямого обозначения какого-нибудь предмета или яв-
ления, называть которое его собственным именем в данной обстановке не-
удобно, неприлично1.

Социальный запрет на убийство возник в глубокой древности и пред-
ставлен в культуре в виде табу. Именно в древних табу эвфемизмы и берут
свое начало.

В процессе формирования эвфемизма значительную роль играют неко-
торые психологические факторы. В древности суеверный страх первобытно-
го человека перед прямым наименованием явления или предмета породил
запрет на определенные слова, взамен которых стали создаваться новые. Так
суеверия определили развитие старейшего пласта эвфемизмов — дозволен-
ных названий, скрывающих свой предмет.

Долгое время табу приобретали характер устойчивых психологических
установок и превратились в стереотипы поведения. Общественные запреты,
или табу, как и психологические установки, выражаются исключительно в
вербальной форме. Поэтому можно предположить, что один из возможных
психологических механизмов снижения значимости табу заключается в со-
здании вербальной конструкции, ведущей к снижению уровня обязательнос-
ти запрета (или вовсе отказ от него).

Нарушение табу (общественного запрета) человек переживает как опре-
деленное психологическое напряжение — диссонанс, т. е. психологически
дискомфортное побудительное состояние, от которого индивид стремится
избавиться или снизить его2. Когнитивный диссонанс возникает в тех случа-
ях, когда между когнициями (убеждениями, установками или знанием о сво-
ем поведении) имеются противоречия. «Согласно теории когнитивного дис-
сонанса мы чувствуем напряжение (диссонанс), когда две мысли или два убеж-
дения (когниции) психологически несовместимы»3. Если человек не может

1 Даль В. Толковый словарь. URL: http://slovar-dalja.ru (дата обращения:
12.04.2015).

2 Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб., 1999. С. 263.
3 Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1998. С. 144.
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(или не хочет) изменить свое поведение, для уменьшения психологического
диссонанса он трансформирует первоначальную установку, адаптируясь к
изменившимся социальным и психологическим условиям среды.

Как правило, коррекция отображения изменяющейся социально-психо-
логической среды и установок происходит с опорой на устойчивые словосо-
четания, которые и являются структурными элементами измененной менталь-
ности. Здесь используются фразеологические единицы, представленные в виде
эвфемизмов. Снижение диссонанса между поведением и первоначальной ус-
тановкой достигается тем, что в ряде случаев обозначение действия — «убий-
ство» — подменяется иной, более мягкой и расплывчатой формулировкой:
«физическое устранение», «высшая мера» и т. д.

Можно сказать, что явление эвфемизации наблюдается в различных сфе-
рах социальной жизни общества. У каждого эвфемизма своя история и отли-
чительные черты. Эвфемизмы широко употребляются для вуaлирования или
камуфляжа существа дела, но разные социальные группы используют этот
инструмент по-своему.
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