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Пропаганда как средство осуществления
идеологической функции государства

Аннотация: В статье авторы анализируют сущность пропаганды как средства осуществле-
ния идеологической функции государства. Отмечается, что пропаганда является механизмом рас-
пространения информации убеждающего воздействия в интерпретации и оценках представителей 
государственной власти. Определяется структура пропаганды: бенефициар пропаганды, субъекты 
пропаганды, содержание пропаганды, каналы осуществления пропаганды, адресат пропаганды, 
система обратной связи. Выделяются виды пропаганды: политическая, аксиологическая, образова-
тельно-воспитательная, профилактическая.

Авторы приходят к выводу, что основные направления и содержание пропаганды устанавли-
вается в нормативных актах и принимаемых в соответствии с ними программах и организацион-
ных мероприятиях. Наряду с осуществлением пропаганды идеологическая функция реализуется 
посредством запрета или ограничения пропаганды либо иного распространения информации, соз-
дающей угрозу основам конституционного строя и иным образом направленной на дестабилиза-
цию политической обстановки в государстве, а также запрета на пропаганду идей, которые могут 
нанести вред основам морали и нравственности.

 Важнейшее значение в осуществлении пропаганды имеют средства массовой информации. 
Государство широко использует этот ресурс на равных правах с другими субъектами для распро-
странения государственно значимых идей, пользуется услугами различных коммуникационных 
агентств. Однако государство формирует законодательную базу деятельности СМИ, их права и 
ограничения, что всё-таки определяет особое положение государства в этом процессе.

Ключевые слова: идеология, идеи, убеждения, идеологическая функция государства, пропа-
ганда, структура пропаганды, запрет пропаганды, средства массовой информации.
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Annotation: In the article the authors analyze the essence of propaganda as a means of implementing 
ideological function of the state. It is noted that propaganda is a mechanism of spreading information 
persuasive influence in the interpretation and estimation of state power representatives. The structure of 
propaganda is determined: beneficiary of propaganda, subjects of propaganda, content of propaganda, 
channels of realization of propaganda, addressee of propaganda, feedback system. Types of propaganda are 
distinguished: political, axiological, educational, preventive.

The authors come to the conclusion that the basic directions and the propaganda content are established 
in normative acts and the programs and organizational actions accepted according to them.  Along with 
the implementation of propaganda, the ideological function is implemented by prohibiting or restricting 
propaganda or other dissemination of information that endangers the foundations of the constitutional 
order and is otherwise aimed at destabilizing the political situation in the State, as well as prohibiting the 
propaganda of ideas that may harm the foundations of morality and morality.

 The mass media are essential in carrying out propaganda. The State widely uses this resource on an 
equal footing with other actors to disseminate ideas of public importance and uses the services of various 
communication agencies. However, the state forms a legal framework for the mass media, their rights and 
limitations, which still determines the special position of the state in this process.
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Идеологическая функция государства, как 
и любая другая, осуществляется путём использо-
вания традиционных методов убеждения и при-
нуждения. Для метода принуждения обязательно 
подчинение поведения индивида или группы лю-
дей не собственной воле, а воле государства; при 
убеждении такого подчинения нет [10, с.  192].  
Убеждающий метод в осуществлении идеологи-
ческой функции государства преобладает.

Метод убеждения связан с использовани-
ем совокупности средств и приёмов, одним из 
которых в рамках реализации идеологической 
функции государства является пропаганда. Го-
сударственную пропаганду часто воспринима-
ют негативно, как намеренное введение в за-
блуждение населения относительно реального 
состояния экономических, политических и иных 
важных сфер государственной деятельности [8, 
с. 169–171]. Вместе с тем государственная пропа-
ганда может быть направлена и на достижение 
общественно-полезных и гуманитарных ценно-
стей, которые поддерживаются всеми или боль-
шинством членов общества. Следовательно, 
пропаганда – явление многоаспектное и много-
плановое. Она не несет заранее определенного 
ценностного содержания, а служит лишь меха-
низмом распространения информации убежда-
ющего воздействия в интерпретации и оценках 
представителей государственной власти. 

Пропаганду можно рассматривать и как спо-
соб осуществления управления государством, по-
буждающий добровольно соблюдать закон и сле-
довать государственной политике, поэтому цели, 
поставленные перед пропагандой, в итоге могут 
реализовываться и в принудительном порядке.

Важно отметить, что государственная про-
паганда является устоявшимся средством осу-
ществления идеологической функции государ-
ства, поэтому предпосылок для ее упразднения 
в настоящее время нет.  

Сама по себе пропаганда представляет собой 
некую деятельность по распространению инфор-
мации различного содержания (идей, взглядов, 
оценок, фактов и т. п.), целью которой является 
формирование в сознании людей определённых 
убеждений или побуждение их к определённому 
поведению. Отличие пропаганды от других видов 
информирования в том, что она воздействует на 
сознание и более глубокие структуры психики: 
эмоции, настроение, психологические пережива-
ния, установки и ожидания и призвана формиро-
вать оценочное отношение к тем или иным аспек-
там общественно-политической жизни. 

Важнейшими задачами пропаганды можно 
назвать поддержание и повышение легитимно-
сти власти в целом и поддержку проводимых 
реформ и стратегических целей. Иногда под ле-
гитимностью власти подразумевают ее легаль-
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ность, а именно «формирование, полномочия, 
пределы государственной власти, все ее содер-
жание, создание, компетенцию, функциониро-
вание государственного механизма, всех состав-
ляющих его органов. Все это предусматривается 
и регламентируется правом, основывается на 
конституции и законах Российской Федерации» 
[2, с. 462]. Однако это не совсем верно, хотя ле-
гитимность напрямую связана с законностью.

Если говорить о пропаганде как средстве ре-
ализации идеологической функции государства, 
то она осуществляется в интересах государства 
(действующей государственной власти). При этом 
непосредственно эту деятельность могут осущест-
влять не только государственные структуры. 

А. Н. Буховец определяет пропаганду как «ме-
ханизм распространения и манипуляции массо-
вым, коллективным и индивидуальным сознанием 
с целью формирования определённого мировоз-
зрения, которое стимулировало бы определён-
ные политические действия»1. По его же мнению, 
пропаганда подчиняется идеологии государства. 
Среди основных функций пропаганды выделяют: 
процесс легитимации, конструирование «диалога» 
между источником пропаганды и реципиентом, 
формирование адекватной «обратной связи» (при-
нятие и усвоение распространяемых положений), 
социализация и адаптация к сложившимся реали-
ям при помощи социальных ритуалов, мифов, не-
формальных норм и т. д. [5, с. 20].

Если предложить нейтральное оценочное 
определение пропаганде, то она состоит в доведе-
нии до населения основных идей, идеологических 
установок и стратегических задач, поддерживае-
мых государством с целью формирования к ним 
положительного отношения [3, с. 149].  Кроме 
того, сопутствующими функциями пропаганды 
являются просвещение и информирование.

Е. Н. Тонгузаева отмечает, что в узком смыс-
ле «политическая пропаганда – есть пропаганда 
власти, властеотношений и идей власти, а госу-
дарственная включает в себя ещё и пропаган-
ду ценностей государства (отказа от алкоголя, 
пропаганду здорового образа жизни, семейных 
ценностей, антиникотиновую пропаганду, про-
паганду поддержки малого бизнеса и т. д.). Обя-
занности по реализации последней закреплены в 
различных федеральных законах (Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Федеральный закон 
от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве кро-
ви и её компонентов», Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и др.)» [8, с. 199].

Структурно пропаганда состоит из следую-
щих элементов: 

а) бенефициар пропаганды (тот, в чьих инте-
ресах осуществляется). В нашем случае конечным 
интересантом является государственная власть в 

лице высших органов власти, формирующих иде-
ологию государства и его стратегические цели; 

 б) субъекты пропаганды, т. е. те лица, которые 
непосредственно участвуют в распространении 
пропагандистских материалов. Этими субъекта-
ми могут быть органы государственной власти в 
рамках своей компетенции, пресс-службы орга-
нов государственной власти, государственные 
образовательные и иные учреждения, обществен-
ные и политические организации, коммерческие 
пропагандистские агентства и некоторые другие. 
Такую работу ведут и органы внутренних дел в 
рамках своих полномочий [6, с. 27–32];

в) содержание пропаганды (идеи, установ-
ки, идеология, ценности, технологии и пр.);

г) каналы осуществления пропаганды (интер-
нет, радио, телевидение, пресса, культурно-массо-
вые мероприятия, пресс-конференции и пр.);

д) адресат пропаганды (отдельные личности, 
социальные группы, возрастные категории (дети, 
молодёжь, старшее поколение), народ в целом; 

е) система обратной связи, которая пред-
полагает восприятие мнений населения отно-
сительно содержания пропагандируемых идей, 
оценку эффективности пропаганды и политики 
в целом. Такая обратная связь достигается пу-
тём опросов, анализа статистических данных и 
иных фактов, позволяющих судить об идеологи-
ческих предпочтениях, настроениях населения.

Основными видами пропаганды следует на-
звать: а) политическую (поддержание легитимно-
сти власти, консолидации и мобилизации обще-
ства на «отпор реальным или мнимым внешним 
угрозам национальной безопасности» [5, с. 109];  
б) аксиологическую (формирование определён-
ных политических и иных ценностей у населе-
ния); в) образовательно-воспитательную (форми-
рование уважительного отношения к государству 
и его истории, развитие патриотизма, просвеще-
ние в целом); г) профилактическую (предупреж-
дение совершения преступлений и правонару-
шений, а также противоправного и аморального 
поведения в среде юношества, молодежи и пр.).

Основные направления и содержание про-
паганды устанавливаются в нормативных актах 
и принимаемых в соответствии с ними програм-
мами организационных мероприятий. При этом 
слово «пропаганда» часто не прямо упоминается.

Так, например, Федеральный закон от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» в ст. 10 предус-
матривает обязанность рекламораспространите-
ля в определённом объёме заключать договоры на 
распространение социальной рекламы, которая 
представляет собой информацию,  адресованную 
неопределённому кругу лиц и направленную на 
достижение благотворительных и иных обще-
ственно полезных целей, а также обеспечение ин-
тересов государства. Такая социальная реклама 
является формой пропаганды в рамках осущест-
вления идеологической функции государства.

Наряду с осуществлением пропаганды иде-
ологическая функция реализуется посредством 
запрета или ограничения пропаганды либо ино-
го распространения информации, создающей 
угрозу основам конституционного строя и иным 
образом направленной на дестабилизацию по-

1 Буховец А. Н. Идеологическая функция государ-
ства : дис. … канд. юр. наук: 12.00.01 / Буховец Алексей 
Николаевич. – Москва, 2002. – С. 139.
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литической обстановки в государстве, а также 
запрет на пропаганду идей, которые могут нане-
сти вред основам морали и нравственности.

Общие требования к пропаганде установ-
лены частью 2 статьи 29 Конституции Россий-
ской Федерации, которая гласит, что не допуска-
ются пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или рели-
гиозную ненависть и вражду. Запрещается про-
паганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства.

В продолжение этого ч. 2 ст. 239 УК РФ 
предусматривает ответственность за создание 
некоммерческой организации (включая не-
коммерческую организацию, выполняющую 
функции иностранного агента) либо структур-
ного подразделения иностранной некоммерче-
ской неправительственной организации, дея-
тельность которых сопряжена с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей или к совершению иных противо-
правных деяний, а равно руководство такой ор-
ганизацией либо структурным подразделением.

Важнейшая роль в осуществлении пропа-
ганды принадлежит средствам массовой инфор-
мации, которые иногда называются четвертой 
властью именно потому, что они выполняют 
идеологическую функцию. Следовательно, госу-
дарство вынуждено осуществлять пропагандист-
ские и иные идеологические мероприятия с по-
мощью средств массовой информации на тех же 
правах, что и другие лица. Однако государство 
наряду с этим формирует законодательную базу 
для деятельности СМИ, ограничения и запреты. 

В ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» 
установлена недопустимость злоупотребления 
свободой массовой информации, предусмотре-
ны ограничения и запреты в распространении 
опредёленной информации. 

Ст. 25.1 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» также пред-
усматривает особый порядок распространения на 
территории Российской Федерации сообщений и 
материалов иностранного средства массовой ин-
формации, выполняющего функции иностранного 
агента, и (или) российского юридического лица, 
выполняющего функции иностранного агента.

В. Р. Абрамян отмечает, что в настоящее вре-
мя в России обозначилась новая специфическая 
функция средств массовой информации – орга-
низация целевого дискурса модернизации поли-
тической системы в российских периодических 
общественно-политических, экспертно-анали-
тических изданиях. СМИ отражают процесс мо-
дернизации за счёт популяризации ее идей, де-
терминант, ресурсов, целей и преимуществ для 
общества [1, с. 166]. Таким образом, пропаганда 
обеспечивает информационное сопровождение 
и легитимацию проводимых реформ.

Вместе с тем государственно-властные 
структуры не всегда обладают достаточной ком-
петентностью для эффективного ведения про-
пагандистской деятельности, не имеют соответ-
ствующей техники и технологий, поэтому для 
выполнения такой работы привлекаются специа-

лизированные организации (коммуникационные 
агентства), которые комплексно сопровождают 
пропагандистскую деятельность как в средствах 
массовой информации, так и в иных формах.

В. В. Евликова отмечает, что «информаци-
онное сопровождение деятельности государства, 
осуществляемое по государственному заказу 
коммуникационными агентствами, являются 
формой государственных связей с общественно-
стью, в которых коммуникационные агентства 
являются институциональными субъектами го-
сударственных связей с общественностью»2. Та-
кие агентства не только служат проводником для 
реализации государственной пропаганды, но и 
обеспечивают взаимодействие общества и госу-
дарства путём актуализации идеологической дея-
тельности государства и ожиданий общества. Го-
сударственная служба связи с общественностью 
является посредником между обществом и госу-
дарственной властью, обеспечивает механизмы 
взаимной адаптации, а также способствует уча-
стию граждан в политическом процессе [4, с. 97].

Механизм осуществления государственной 
пропаганды довольно чётко прослеживается в 
свете последних общественно значимых собы-
тий: пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и голосования по внесению поправок 
в Конституцию Российской Федерации. События 
эти разноплановые, но государственная пропаган-
да в обоих случаях имеет множество общих черт.

Если говорить о государственных интере-
сах в деле борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции, то главным является мо-
билизация населения вокруг задач сдерживания 
темпов заражения COVID-19 и недопущения па-
ники в обществе. Одним из важнейших средств 
решения поставленных задач стало информиро-
вание о текущей ситуации через государствен-
ные СМИ, Интернет-ресурсы (к примеру, был 
открыт специализированный сайт https://стоп-
коронавирус.рф); создана нормативная база 
для ограничения мобильности населения на-
ряду с закреплением социальных гарантий для 
лиц, которым ограничительные меры принесут 
ущерб (как гражданам, так и организациям).

Голосование по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации как необходимый 
этап трансформации современного политико-
правового устройства России сопровождалось 
государственной пропагандой в похожем клю-
че. Нормативная база, регулировавшая порядок 
проведения голосования, учитывала специфику 
эпидемиологической ситуации и обеспечила со-
блюдение мер безопасности. Для информирова-
ния граждан о сути поправок были задейство-
ваны государственные и муниципальные СМИ; 
привлекались авторитетные учёные, политики 
и деятели культуры; появился специальный ин-
формационный ресурс в сети Интернет. 

Несмотря на общественный резонанс по тем 
или иным аспектам политики государственной 

2 Евликова В. В. Информационное сопровождение 
деятельности российского государства: политологиче-
ский анализ : автореф. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / Ев-
ликова Виктория Вадимовна. – Москва, 2013. – С. 5.
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власти России, следует отметить достаточную 
эффективность государственной пропаганды, её 
общественную полезность и действие в правовом 
поле. Так, удалось избежать серьезных массовых 
протестов, которые могли бы дестабилизировать 
общественную обстановку; организовать мате-
риальную поддержку нуждающихся слоёв насе-
ления и важнейших отраслей экономики; создать 
условия для выхода страны из экономического 
кризиса. Эти меры позволили сохранить доверие 
граждан к институтам государственной власти, 
что в конечном итоге обеспечило высокий уро-
вень легитимности государственной власти и по-
влияло на результаты голосования по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации.

На основании изложенного можно гово-
рить о том, что пропаганда является значи-
мым средством осуществления идеологической 
функции государства. В этом смысле пропа-
ганда заключается в распространении инфор-
мации различного содержания (идей, взглядов, 
оценок, фактов и т. п.), целью которого является 
формирование в сознании людей определённых 
убеждений или побуждение их к определённому 
поведению. Такая пропаганда осуществляется в 
интересах государства как государственными 
органами и организациями, так и негосудар-
ственными структурами. Ее главными целями 
являются поддержание легитимности власти и 
проводимых стратегических реформ. 
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Annotation: During the COVID-19 pandemic public authorities have to implement a variety of 

measures to counter the spread of the disease, many of which involve human rights restrictions. One of the 
most common and at the same time sensitive way to respond to a pandemic is so-called lockdown. This term 
does not have a strict legal meaning; it covers a system of measures aimed at reducing social interactions 
between people. These measures include the requirement to maintain a “social distance” and not to leave 
home unless necessary, strict isolation for certain population groups, prohibition of various mass events and 
closure of many organizations, restriction of transport links between states and regions within the country. 
Based on the analysis of the case law of the European Court of Human Rights, the author discusses the 
problems of compatibility of these restrictions with the provisions of the Convention for the Protection of 



16 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

Human Rights and Fundamental Freedoms. Most of these measures can be justified in accordance with the 
Convention if they are taken in order to prevent the spread of coronavirus and protect public health, if they 
are lawful and reasonable in the context of epidemiological situation and proportionality (not excessiveness). 
Moreover, the implementation these measures can be considered as the fulfilment of the positive obligations 
by the countries-members of the Convention to protect the lives of persons under their jurisdiction.

Keywords: human rights, COVID-19 pandemic, lockdown, restriction of freedom, positive obligations, 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court of Human 
Rights

For citation: Varlamova N. V. Lockdown as a response to the COVID-19 pandemic: analysis in the 
context of the European Convention on Human Rights  // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. – 2020. – № 3 (87) – P. 15–25. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-15-25.

Введение
Пандемия COVID-19 сегодня оказывает 

влияние на функционирование органов пу-
бличной власти практически всех государств 
мира, которые сталкиваются с серьёзными про-
блемами в связи с необходимостью противо-
действовать распространению заболевания. 
Для преодоления пандемии требуются исклю-
чительные меры, многие из которых сопряжены 
с ограничениями прав человека.

Одним из самых распространённых и вме-
сте с тем наиболее обременительных способов 
реагирования на пандемию является так на-
зываемый локдаун. Данный термин не имеет 
строгого юридического значения. Под локдау-
ном обычно понимается система мер, направ-
ленных на сокращение социальных взаимодей-
ствий между людьми и реализуемых прежде 
всего посредством ограничения их передвиже-
ния. Эти меры включают требования соблюдать 
«социальную дистанцию» (т. е. находиться на 
расстоянии не менее полутора–двух метров от 
других людей, за исключением совместно про-
живающих) и «оставаться дома» (т. е. покидать 
свое жилое помещение только в случае крайней 
необходимости – для поездок на работу, к вра-
чу, похода в магазин, аптеку, выгула домашних 
животных и т. п.), а также запрет различных 
массовых мероприятий, закрытие школ, вузов, 
храмов, музеев, театров, ресторанов, кафе и т. п., 
иногда и вообще большинства предприятий, 
учреждений и организаций, ограничение транс-
портного сообщения между государствами и 
регионами внутри страны. Для определённых 
категорий лиц могут предусматриваться и бо-
лее строгие ограничения – полная изоляция для 
носителей коронавируса и контактировавших с 
ними, а также лиц из особых групп риска (стар-
ше 65 лет, страдающих хроническими заболева-
ниями, прибывших из-за рубежа или из других 
регионов и т. п.). Локдаун сопряжён с предо-
ставлением полиции дополнительных полномо-
чий по контролю за перемещением людей (в том 
числе с использованием цифровых технологий) 
и установлением санкций (в виде штрафов или 
более строгого режима изоляции) за нарушение 
введённых запретов. С теми или иными моди-
фикациями подобные меры были введены едва 
ли не во всех странах, как правило, в рамках тех 
или иных специальных режимов (чрезвычайно-

го и т. п. положения)1, допускающих отступление 
от конституционных гарантий прав человека2.

Очевидно, что многие их этих требований 
и запретов вызывают вопросы относительно 
их совместимости с Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод3, обязательствами, 
которыми связаны подавляющее большинство 
стран Европы, в том числе и Россия. Ответы на 
данные вопросы могут быть только вероятност-
ными, поскольку Европейскому суду по правам 
человека еще не приходилось в своей практи-
ке сталкиваться с подобными ограничениями, 
вводимыми в целях борьбы с пандемией, а ны-
нешние меры в случае их оспаривания станут 
предметом рассмотрения Суда только спустя 
несколько лет [3]. Сегодня на основе анализа 
решений Европейского суда по делам, где подни-
мались схожие проблемы, можно лишь предпо-
ложить, какую оценку он бы дал тем или иным 
мерам, предпринимаемым в рамках локдауна. 
Такой анализ представляет не только теорети-
ческий, но и практический интерес, в частности, 
для решения вопроса о необходимости отсту-
пления от обязательств в соответствии с Кон-
венцией на основании её ст. 15.  Хотя сегодня 
многие государства уже избрали свою стратегию 
в отношении дерогации, аналогичные пробле-
мы, к сожалению, возможны и в будущем. Иссле-
дователи полагают, что в эпоху изменения кли-
мата мир будет сталкиваться с чрезвычайными 
ситуациями, порождаемыми не только внешней 
опасностью или внутренними беспорядками, но 
и эпидемиями и стихийными бедствиями – ура-
ганами, засухами, наводнениями и т. п. [2].

1 См., например: О введении режима повышенной 
готовности : Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года 
№  12-УМ // Российская газета. 2020, 5 марта; О внесе-
нии изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
№ 12-УМ : указ мэра Москвы от 2 апреля 2020 года № 36-
УМ  // Российская газета, 2 апреля; Coronavirus Act 2020 
// Legislation.gov.uk. – URL: http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2020/7/schedule/16/enacted (дата обращения: 
25.06.2020); LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 // Légifrance. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=jOR
FTEXT000041746313&fastPos=2&fastReqId=2119309547&
categorieLien=id&oldAction=rechTexte (дата обращения: 
25.06.2020).

2 По подсчётам исследователей конституции, более 
90 % всех государств мира предусматривают возмож-
ность объявления чрезвычайного положения [1; 2].
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Локдаун как ограничение свободы
Специалисты обсуждают, не нарушают 

ли меры по социальной изоляции, предпри-
нятые с целью ограничения распространения 
COVID-19, положения ст. 5 Конвенции (право 
на свободу и личную неприкосновенность) 
[4; 5]. Любое лишение человека свободы долж-
но подпадать под перечень допустимых основа-
ний, предусмотренных данной статьёй. Таким 
основанием в данном случае является «закон-
ное заключение под стражу лиц с целью пре-
дотвращения распространения инфекционных 
заболеваний» (п. 1(e) ст. 5 Конвенции). Здесь 
просматривается по меньшей мере две про-
блемы: во-первых, какие меры социальной изо-
ляции могут считаться «лишением свободы» в 
смысле ст. 5 Конвенции и, соответственно, по-
тенциально её нарушать; во-вторых, какие кате-
гории лиц могут быть лишены свободы с целью 
предотвращения распространения инфекцион-
ных заболеваний.

Согласно устоявшейся практике Европей-
ского суда, в ст. 5 Конвенции речь идет о физи-
ческой свободе человека, и она запрещает про-
извольное лишение свободы4. Вместе с тем ст. 5 
не предоставляет защиты от посягательств на 
свободу передвижения, которая гарантируется 
ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции от 16 сентября 
1963 г.5 Несомненно, понятия «свобода» и «лич-
ная неприкосновенность» имеют более широкое 
значение, однако в иных своих аспектах они за-
щищаются в рамках других статей Конвенции: 
ст. 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 
4 (запрещение рабства и принудительного тру-
да), 8 (право на уважение частной и семейной 
жизни), 9 (свобода мысли, совести и религии), 
10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода 
собраний и объединений) и 3 (запрещение вы-
сылки граждан), 4 (запрещение коллективной 
высылки иностранцев) Протокола № 4 к Кон-
венции.

Статья 5 Конвенции применяется, если име-
ло место «лишение свободы». Это далеко не всег-
да является очевидным. Вне всяких сомнений, ли-
шением свободы признается принудительное по 
решению представителей власти «задержание», 
«заключение под стражу», «арест», «содержание 
под стражей». Все эти термины, используемые в 
ст. 5, по сути равнозначны и подразумевают со-
ответствующие меры независимо от того, как они 
обозначаются в национальном законодательстве. 
Вопрос о том, какие меры социальной изоляции, 
предпринимаемые в связи с пандемией, могут 
рассматриваться как лишение свободы, довольно 
сложен. Европейский суд ранее не сталкивался с 
оспариванием таких ограничений. Его практика 
по применению п.  1(e) ст.  5 представлена лишь 
одним делом6. Однако применительно к другим 
категориям дел Судом был сформулирован це-
лый ряд правовых позиций как общего, так и 
частного характера, которые некоторым образом 
применимы к мерам социальной изоляции и по-
зволяют предположить, как они могли бы быть 
расценены Судом в случае их оспаривания.

При решении вопроса о том, был ли чело-
век «лишён свободы» в смысле ст. 5 Конвенции, 
Европейский суд исходит из конкретного поло-
жения, в котором находится лицо, и принимает 
во внимание тип, продолжительность, послед-
ствия и способ осуществления рассматриваемых 
мер. При этом, по мнению Суда, разница между 
лишением свободы и ограничением свободы за-
ключается только в степени или интенсивности 
соответствующей меры, а не в её характере или 
сущности7.  При определении характера огра-
ничительных мер их нужно рассматривать «в 
целом и в совокупности»8, что позволяет учи-
тывать конкретный контекст их применения9. 

3 СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
4 ECtHR. Lawless v. Ireland (No. 3). Application no. 

332/57. judgment of 1 july 1961. Series A. No. 3. Para. 14 
(the law); Engel and Others v. the Netherlands. Applications 
no. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. judgment 
of 8 june 1976. Series A. No. 22. Para. 58; Bozano v. France. 
Application no. 9990/82. judgment of 18 December 1986. 
Series A. No. 111. Para. 54; Amuur v. France. Application 
no. 19776/92. judgment of 25 june 1996. Reports. 1996-III. 
Para. 42; Riera Blume and Others v. Spain. Application no.  
37680/97. judgment of 12 October 1999. Para. 28.

5 ECtHR. Engel and Others v. the Netherlands. 
Applications no. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. 
judgment of 8 june 1976. Series A. No. 22. Para. 58; Guzzardi 
v. Italy. Application no. 7367/76. judgment of 6 November 
1980. Series A. No. 39. Para. 92; Ashingdane v. the United 
Kingdom. Application no. 8225/78. judgment of 28 May 
1985. Series A. No. 93. Para. 41; Amuur v. France. Application 
no. 19776/92. judgment of 25 june 1996. Reports. 1996-III. 
Para. 42; Riera Blume and Others v. Spain. Application no.  
37680/97. judgment of 12 October 1999. Para. 28; H.M. 
v. Switzerland. Application no. 39187/98. judgment of 26 
February 2002. Para. 40.

6 ECtHR. Enhorn v. Sweden. Application no. 56529/00. 
judgment of 25 january 2005.

7 ECtHR. Engel and Others v. the Netherlands. 
Applications no. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. 
judgment of 8 june 1976. Series A. No. 22. Para. 58; Guzzardi 
v. Italy. Application no. 7367/76. judgment of 6 November 
1980. Series A. No. 39. Paras. 92–93; Ashingdane v. the United 
Kingdom. Application no. 8225/78. judgment of 28 May 
1985. Series A. No. 93. Paras. 41–42; Nielsen v. Denmark. 
Application no. 10929/84. judgment of 28 November 1988. 
Series A. No. 144. Para. 67; Amuur v. France. Application 
no. 19776/92. judgment of 25 june 1996. Reports. 1996-III. 
Para. 42; Riera Blume and Others v. Spain. Application no. 
37680/97. judgment of 12 October 1999. Para. 28; H.M. 
v. Switzerland. Application no. 39187/98. judgment of 26 
February 2002. Para. 42; Medvedyev and Others v. France 
[GC]. Application no. 3394/03. judgment of 29 March 2010. 
Para. 73; Stanev v. Bulgaria [GC]. Application no. 36760/06. 
judgment of 17 january 2012. Para. 115; Austin and Others 
v. the United Kingdom [GC]. Applications no. 39692/09, 
40713/09, 41008/09. judgment of 15 March 2012. Para. 57; 
Nada v. Switzerland [GC]. Application no. 10593/08. judgment 
of 12 September 2012. Para. 225; De Tommaso v. Italy [GC]. 
Application no. 43395/09. judgment of 23 February 2017. 
Paras. 80–81.

8 ECtHR. Guzzardi v. Italy. Application no. 7367/76. 
judgment of 6 November 1980. Series A. No. 39. Paras. 95; De 
Tommaso v. Italy [GC]. Application no. 43395/09. judgment 
of 23 February 2017. Para. 80.

9 ECtHR. De Tommaso v. Italy [GC]. Application no. 
43395/09. judgment of 23 February 2017. Para. 81.
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В некоторых пограничных случаях провести 
такое различие Суду довольно сложно10, и он 
формирует свое мнение в результате глубокого 
анализа фактических обстоятельств дела11.

В практике Европейского суда (и Европей-
ской комиссии по правам человека) лишением 
свободы признавались, в частности:

– изоляция жителей Кипра по приказу ту-
рецких оккупационных военных властей (при 
этом введение комендантского часа не было рас-
ценено как лишение свободы)12;

– домашний арест13;
– удержание лиц, ищущих убежища, в 

транзитной зоне аэропорта в течение 20 дней 
(с учётом того, что им в этот период не предо-
ставлялась какая-либо юридическая и социаль-
ная помощь в связи с обращением за статусом 
беженцев)14;

– принудительное содержание в течение де-
сяти дней в гостинице родственниками под над-
зором специально привлеченных для этого лиц 
(не полиции) по указанию и с ведома властей15;

– помещение в вытрезвительный центр16;
– содержание на основании судебных при-

казов в специальном центре для несовершенно-
летних, где обеспечивался режим безопасности 
(охраны), равносильный режиму среднего или 
высокого уровня безопасности (охраны) в тюрь-
мах для взрослых правонарушителей17;

– принудительное помещение ВИЧ-
инфицированного лица в больничный изолятор 
и содержание в нем в общей сложности в тече-
ние полутора лет (решения суда о содержании 
в изоляторе постоянно продлевались, и общий 
срок пребывания в нём должен был бы соста-

вить семь лет, но заявитель несколько раз совер-
шал побеги из больницы и реально был лишён 
свободы полтора года)18.

Европейский суд исходит из того, что ли-
шение свободы может нарушать ст. 5 Конвен-
ции, несмотря на согласие лица с этой мерой19.

Одновременно Европейский суд отказался 
квалифицировать как лишение свободы:

– содержание 12-летнего ребёнка, не стра-
дающего психическим заболеванием, в течение 
пяти с половиной месяцев в детском психиа-
трическом отделении государственной боль-
ницы по решению его матери, принятому по 
совету семейного врача и врача-психиатра (ре-
бёнку было необходимо лечение в связи с его 
нервным состоянием; ограничения, которым 
подвергался ребёнок, были аналогичны суще-
ствующим в обычной больнице: получив разре-
шение, он мог покидать отделение (в сопрово-
ждении персонала) для посещения, например, 
библиотеки, спортивной площадки, музеев, 
а также видеться с родителями и школьными 
друзьями; к концу пребывания в больнице он 
снова стал ходить в школу)20;

– принудительное помещение в дом пре-
старелых в связи с необходимостью посто-
янного лечения и ухода (в данном случае за-
явительница не содержалась в закрытой палате, 
пользовалась полной свободой передвижения 
и могла поддерживать социальные контакты с 
внешним миром)21.

В обоих этих делах были заявлены особые 
мнения судей, не согласившихся с решением 
большинства. В деле Нильсен против Дании 
Комиссия по правам человека, предварительно 
рассматривавшая жалобу, пришла к выводу, что 
в данном случае имело место лишение свобо-
ды22. Суд не согласился с позицией Комиссии. 
Решение Суда было принято девятью голосами 
против семи. Судьи, оставшиеся в меньшин-
стве, полагали, что специфические условия 
(конфликт между родителями по поводу права 
опеки над ребёнком), при которых ребёнок, не 
страдающий психическим заболеванием, вопре-
ки своей воле был помещен в психиатрическое 
отделение больницы, продолжительность и ха-
рактер его содержания там образуют лишение 
свободы в смысле ст. 5 Конвенции (совместное 
особое мнение судей Т. Вильялмсона, Л. Э. Пет-
тити, К. Руссо, А. Шпильмана, Ж. Де Мейера, 
Х. А. Карильо Салседо, Н. Валтикоса).

В деле Х.М. против Швейцарии судья 
Г.  Йорундссон полагал, что заявительница под-

10 ECtHR. Guzzardi v. Italy. Application no. 7367/76. 
judgment of 6 November 1980. Series A. No. 39. Para. 93.

11 Eur. Commission H.R. Application 7341/76. Eggs v. 
Switzerland. Decision of 11 December 1976. DR. 1977. No. 
6. P. 170–179.

12 Eur. Commission H.R. Cyprus v. Turkey, Report of 10 
july 1976. Paras. 235, 286.

13 ECtHR. Giulia Manzoni v. Italy. Application no. 
19218/91 judgment of 1 july 1997. Reports. 1997-IV. Para. 
22; N.C. v. Italy. Application no. 24952/94. judgment of 
11 january 2001. Para. 33; Mancini v. Italy. Application no. 
44955/98. judgment of 2 August 2001. Para. 17; Lavents v. 
Latvia, Application no. 58442/00. judgment of 28 November 
2002. Paras. 64–66; Nikolova v. Bulgaria (№ 2). Application 
no. 40896/98. judgment of 30 September 2004. Paras. 60, 74; 
Danov v. Bulgaria Application no. 56796/00. judgment of 26 
October 2006. Paras. 61, 80; Ciobanu v. Romania and Italy. 
Application no. 4509/08. judgment of 9 july 2013. Para. 22; 
Ninescu v. Republic of Moldova. Application no. 47306/07. 
judgment of 15 july 2014. Para. 53; Delijorgji v. Albania, 
Application no. 6858/11. judgment of 28 April 2015. Para. 
75; Buzadji v. Republic of Moldova [GC]. Application no. 
23755/07. judgment of 5 july 2016. Para.104; De Tommaso 
v. Italy [GC]. Application no. 43395/09. judgment of 23 
February 2017. Para. 87.

 14 ECtHR. Amuur v. France. Application no. 19776/92. 
judgment of 25 june 1996. Reports. 1996-III. Paras. 43–49.

15 ECtHR. Riera Blume and Others v. Spain. Application 
no.  37680/97. judgment of 12 October 1999. Paras. 29–30.

16 ECtHR. Witold Litwa v. Poland. Application no. 
26629/95. judgment of 4 April 2000. Para. 46.

17 ECtHR. Suzie Koniarska v. the United Kingdom. 
Application 33670/96. Decision of 12 October 2000. Para. 1.

 18 ECtHR. Enhorn v. Sweden. Application no. 56529/00. 
judgment of 25 january 2005. Paras. 31–33, 47.

19 ECtHR. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium. 
Applications no. 2832/66, 2835/66, 2899/66. judgment of 18 
juny 1971. Series A. No. 12. Para. 65.

20 ECtHR. Nielsen v. Denmark. Application no. 
10929/84. judgment of 28 November 1988. Series A. No. 144. 
Paras. 70, 72–73.

21 Eur. Court H.R. H.M. v. Switzerland. Application no. 
39187/98. judgment of 26 February 2002. Paras. 44–49.

22 Eur. Court H.R. Nielsen v. Denmark. Application no. 
10929/84. judgment of 28 November 1988. Series A. No. 144. Para. 71.
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верглась лишению свободы. Он отметил, что 
именно так данная мера квалифицировалась во 
внутреннем законодательстве и решениях наци-
ональных властей, принятых в отношении г-жи 
Х. М. Его позицию поддержал судья Л. Лукайдес. 
Тот факт, что г-жа Х. М. находилась в открытой 
палате, пользовалась свободой передвижения 
и могла поддерживать социальные контакты с 
внешним миром, отметил он, не меняет реаль-
ности и строгости ограничительного режима, в 
котором она содержалась. Заключённым в тюрь-
мах и иных местах содержания под стражей, что 
представляет собой типичные случаи лишения 
свободы в смысле ст. 5 Конвенции, также мо-
гут быть разрешены свободное передвижение в 
пределах определённого пространства и контак-
ты с внешним миром посредством телефонных 
разговоров, писем и приёма посетителей, предо-
ставлена возможность при определённых усло-
виях выезжать за пределы тюрьмы. Однако они, 
несомненно, «лишены свободы», поскольку, как 
и заявительница по данному делу, не могут по-
кидать место содержания в любое время по их 
усмотрению и отправляться, куда они пожелают.

При обсуждении вопроса о том, могут ли те 
или иные меры социальной изоляции в рамках 
локдауна быть равнозначны лишению свободы, 
полезно обратиться к позициям, выраженным 
Европейским судом в серии дел относительно 
совместимости с Конвенцией мер пресечения, 
сопряжённых с целым рядом серьёзных ограни-
чений личной свободы и налагаемых в Италии 
на лиц, подозреваемых в причастности к пре-
ступной деятельности.

В знаменитом деле Гуццарди против Ита-
лии Европейский суд рассматривал жалобу 
заявителя, которому в связи с подозрением в 
принадлежности к мафиозным организациям 
в качестве превентивной меры было предписа-
но проживать на небольшом острове Азинара 
под надзором полиции. Государство-ответчик, 
оспаривая применимость ст. 5 Конвенции, ут-
верждало, что условия принудительного про-
живания на острове существенным образом 
отличаются от положения заключенных в тюрь-
мах. Заявитель был обязан жить в селении Ка-
ла-Реале площадью менее двух с половиной ки-
лометров, но очень многие населенные пункты 
в Италии и в других странах имеют примерно 
такую же площадь. Ему запрещалось покидать 
свое жилище только в ночное время, а днем он 
мог это делать свободно. Почти все время (в те-
чение 14 месяцев из 16), с ним жили его жена и 
сын, уважались неприкосновенность его жили-
ща и семейной жизни. Г-н Гуццарди мог общать-
ся с людьми в селении, где жил; получив разре-
шение, выезжать на Сардинию или на материк; 
сообщив карабинерам фамилию и номер своего 
абонента, пользоваться телефонной связью; его 
переписка не контролировалась23.

Европейский суд отметил, что сами по себе 
оспариваемые меры не подпадают под сферу 

действия ст. 5 Конвенции, но способ их осущест-
вления может привести к тому, что в результате 
они окажутся «лишением  свободы». Именно 
этот вопрос и был его предметом рассмотрения 
в данном деле24.

Европейский суд учёл, что г-н Гуццарди мог 
свободно передвигаться в пределах небольшой 
территории острова, доступ на который был за-
труднён, а девять десятых его территории зани-
мала тюрьма. Он жил вместе с другими поднад-
зорными лицами и полицейскими в той части 
селения Кала-Реале, где находились обветшав-
шие здания медицинского учреждения, участок 
карабинеров, школа и часовня. Практически всё 
свободное население острова проживало в селе-
нии Кала-д’Олива, посещать которое заявитель 
не мог. Таким образом, г-н Гуццарди был прак-
тически лишён возможности поддерживать со-
циальные контакты со свободными людьми, 
кроме жены и сына. Надзор за ним осуществлял-
ся строго и практически постоянно: он не мог 
покидать свое жилище с 22 до 7 часов без пред-
варительного уведомления; должен был дважды 
в день отмечаться в органах, осуществляющих 
надзор; сообщать фамилию и номер своего або-
нента, когда хотел позвонить по телефону; для 
выезда с острова требовалось специальное раз-
решение (такие поездки были редкими и про-
ходили под строгим надзором карабинеров). За 
невыполнение любой из возложенных на него 
обязанностей заявитель подлежал аресту.

Каждая из данных мер, взятая в отдельно-
сти, не образует «лишение свободы», но в сво-
ей совокупности они порождают обращение, 
подпадающее под действие ст. 5 Конвенции, 
которое может быть уподоблено заключению в 
открытой тюрьме или пребыванию в дисципли-
нарном подразделении. С учётом всех этих об-
стоятельств Европейский суд пришел к выводу, 
что в данном случае имело место лишение сво-
боды в смысле ст. 5 Конвенции25.

Решение Суда по данному вопросу было 
принято одиннадцатью голосами против семи. 
Судьи, оставшиеся в меньшинстве, полагали, 
что условия принудительного проживания г-на 
Гуццарди на Азинаре не образуют «лишение 
свободы» в смысле ст. 5 Конвенции, а долж-
ны рассматриваться как ограничение свободы 
передвижения и выбора места жительства, га-
рантированной ст. 2 Протокола № 4 к Конвен-
ции, который Италия тогда не ратифицировала 
(особое мнение судьи М. Зекиа, особое мнение 
судьи сэра Дж. Фицмориса, особое мнение судьи 
Д. Биндшедлер-Роберта, совместное особое мне-
ние судей П. А. Тетжена и Э. Гарсиа Де Энтерриа, 
частично особое мнение судьи Ф. Матшера, осо-
бое мнение судьи Ж. де Д. Пинейро Фариньи).

В дальнейшем Европейский суд отошел от 
данной позиции и стал рассматривать приме-
няемые в Италии меры полицейского надзора, 
предполагающие обязательства проживать в 

23 ECtHR. Guzzardi v. Italy. Application no. 7367/76. 
judgment of 6 November 1980. Series A. No. 39. Para. 91.

24 ECtHR. Guzzardi v. Italy. Application no. 7367/76. 
judgment of 6 November 1980. Series A. No. 39. Para. 94.

25 ECtHR. Guzzardi v. Italy. Application no. 7367/76. 
judgment of 6 November 1980. Series A. No. 39. Para. 95.
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определённом населённом пункте, не выходить 
из дома в ночное время, не хранить и не носить 
с собой оружие, не пользоваться мобильными 
телефонами и электронными средствами связи, 
не посещать бары, развлекательные центры, пу-
бличные дома, публичные мероприятия, вести 
честный и добропорядочный образ жизни, не 
давать повода для возникновения подозрений, 
не общаться с ранее судимыми лицами и теми, 
в отношении кого избраны меры пресечения, 
в контексте ст. 2 (свобода передвижения) Про-
токола № 4 к Конвенции (то, что данные меры 
представляют собой вмешательство в свободу 
передвижения, у Суда не вызывает сомнения)26. 
Обстоятельства данных дел отличались от дела 
Гуццарди лишь тем, что во всех этих случаях за-
явителям было предписано проживать в насе-
лённых пунктах большей площадью с обычным 
составом населения и учреждений. Исходя их 
этого, Суд признал, что заявителей не заставля-
ли жить на огороженной территории27 и не ли-
шали возможности поддерживать социальные 
контакты28. Запрет покидать дом с 22.00 до 6.00 
он не счёл равнозначным домашнему аресту29.

В деле Де Томмазо против Италии судьи 
А. Шайо, П. П. де Альбукерке, Э. Курис выразили 
несогласие с позицией большинства. По их мне-
нию, оспариваемые меры столь сильно затраги-
вают жизнь человека, что они «в целом и в сово-
купности» должны быть приравнены к лишению 
свободы. Судья Э. Курис предположил, что изме-
нение позиции Европейского суда было связано 
с тем, что Италия ратифицировала Протокол № 4 
к Конвенции, и защита прав лиц, подвергшихся 
такому превентивному полицейскому надзору, 
может осуществляться на основании его ст. 2. 
Однако в связи с этим Э. Курис справедливо об-
ращал снимание на то, что данный Протокол до 
сих пор не ратифицировали Греция, Соединен-
ное Королевство, Турция и Швейцария. Будут ли 
соответствующие меры, если они реализованы 
в этих странах, рассматриваться как лишение 
свободы в смысле ст. 5 или в рамках Конвенции 
они вообще не могут быть оспорены? В условиях 
пандемии COVID-19 данный вопрос становится 
особенно актуальным.

Можно предположить, что меры соци-
альной изоляции, заключающиеся в принуди-
тельном помещении на карантин в больницу 
или другое специальное учреждение, а также 

строгая изоляция дома, сопряжённая с полным 
запретом покидать данное помещение, отсле-
живанием возможных нарушений с помощью 
специальных технологий (по сути, аналогич-
ная домашнему аресту), с большой долей веро-
ятности будут признаны Европейским судом 
лишением свободы в смысле ст. 5 Конвенции. 
В данном случае возникает вопрос, могут ли они 
быть оправданы на основании п. 1(е) ст. 5 как 
«законное заключение под стражу лиц с целью 
предотвращения распространения инфекцион-
ных заболеваний»?

В уже упоминавшемся деле Энхорн против 
Швеции принудительное помещение в  боль-
ничный изолятор было применено к ВИЧ-
положительному лицу, которое потенциально 
являлось источником заражения и таким об-
разом представляло угрозу для здоровья дру-
гих людей. Исследователи выражают сомнение 
в том, что на основании п. 1(е) ст. 5 возможно 
лишение свободы лиц, не инфицированных 
COVID-19 (или тех, в отношении которых это 
достоверно неизвестно) – лиц старше 65 лет, 
лиц, контактировавших с заболевшими или 
прибывших из стран (регионов) с неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуацией. Если 
допустить такую возможность, то окажется, что 
это единственный случай, когда ст. 5 Конвенции 
позволяет лишать свободы людей, не относя-
щихся к  определенной категории, в связи с их 
поведением (совершение преступления (п. 1(a)) 
или наличие обоснованных подозрений в этом 
(п. 1(c), неисполнение обязательства, предпи-
санного законом (п. 1(b)), незаконный въезд в 
страну или пребывание в стране (п. 1(f)) или 
состоянием (несовершеннолетние, нуждающи-
еся в воспитательном надзоре (п. 1(d)), душев-
нобольные, алкоголики, наркоманы, бродяги 
(п. 1(e)), а просто исходя из социальной (эпиде-
миологической) целесообразности [5].

В аутентичных текстах Конвенции на ан-
глийском и французском языках первая фраза п 
1(e) ст. 5 сформулирована немного по-разному, 
что дает основание для диаметрально противо-
положных выводов. Французский текст (“s’il 
s’agit de la détention régulière d’une personne 
susceptible de propager une maladie contagieuse”) 
допускает законное задержание «лица, которое 
может распространять заразную болезнь», а ан-
глийский (“the lawful detention of persons for the 
prevention of the spreading of infectious diseases”) 
– «лиц с целью предотвращения распростране-
ния инфекционных заболеваний». В английском 
тексте (перевод ст. 5 Конвенции на русский язык 
в данном случае ориентирован на английский 
текст) первая фраза п. 1(e) ст. 5 Конвенции (в 
отличие от всех других) сформулирована таким 
образом, что допускает лишение свободы не-
определённых категорий лиц, а в определённых 
целях – предотвращения распространения ин-
фекционных заболеваний, что предполагает на-
ложение ограничений (равнозначных лишению 
свободы) и на фактически или предположитель-
но здоровых людей. Толкование, следующее из 
данной формулировки, может рассматриваться 
как предпочтительное в связи с теми целями ли-

26 ECtHR. Raimondo v. Italy. Application no. 12954/87. 
judgment of 22 February 1994. Series A. № 281. Para. 39; Vito 
Sante Santoro v. Italy. Application no. 36681/97. judgment 
of 1 October 2004. Para. 37; Villa v. Italy. Application no. 
19675/06. judgment of 20 April 2010. Paras. 41–43; S.M. v. 
Italy. Application no. 18675/09. Decision of 8 October 2013. 
Paras. 21–23; Labita v. Italy[GC]. Application no. 26772/95. 
judgment of 6 April 2000. Para. 193; De Tommaso v. Italy 
[GC]. Application no. 43395/09. judgment of 23 February 
2017. Paras. 79–91.

27 Следует отметить, что территория, на которой 
проживал г-н Гуццарди, также не была огорожена. 

28 ECtHR. De Tommaso v. Italy [GC]. Application no. 
43395/09. judgment of 23 February 2017. Para. 85.

29 ECtHR. De Tommaso v. Italy [GC]. Application no. 
43395/09. judgment of 23 February 2017. Paras. 86–87.
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шения свободы, которые, по мнению Европей-
ского суда, заложены в п. 1(e) ст. 5 Конвенции 
[4]. В целом ряде решений Суд подчеркивал, что 
в п. 1(e) ст. 5 речь идёт о социально неприспо-
собленных лицах. Все перечисленные в нем ка-
тегории людей могут быть лишены свободы как 
в целях оказания им медицинской помощи, так 
и по соображениям, продиктованным социаль-
ной политикой, либо одновременно и по меди-
цинским, и по социальным основаниям. Таким 
образом, Конвенция допускает лишение свобо-
ды лиц, указанных в п. 1(e) статьи 5, не только 
в связи с тем, что они представляют угрозу для 
общества, но и в их собственных интересах30.

Исходя из таких установок, в рамках п. 1(e) 
статьи 5 Конвенции может быть оправдано ли-
шение свободы как лиц, контактировавших с за-
болевшими коронавирусом или прибывших из 
эпидемиологически неблагополучных регионов, 
которые могут считаться потенциально опасны-
ми возможными носителями вируса, так и лиц 
старше 65 лет или страдающих серьёзными за-
болеваниями в целях их собственной безопасно-
сти, поскольку заболевание представляет угрозу 
для их жизни. Пандемия COVID-19 наглядно 
демонстрирует целесообразность именно тако-
го «прочтения» первой фразы п. 1(e) статьи 5 
Конвенции, но именно в условиях чрезвычай-
ной ситуации, обусловленной эпидемиологиче-
ской обстановкой, а не в обычных условиях.

В деле Энхорн против Швеции Европейский 
суд указал как на общие, так и на специальные, 
применительно к предотвращению распростра-
нения инфекционных заболеваний, условия, при 
которых лишение свободы может считаться за-
конным в смысле Конвенции. Выражения «за-
конный» и «в соответствии с процедурой, уста-
новленной законом», используемые в п.  1 ст. 5, 
отметил Суд, отсылают к национальному законо-
дательству и предполагают обязанность соблю-
дать его материальные и процессуальные нормы. 
В случае лишения свободы особенно важно, что-
бы соблюдался общий принцип правовой опре-
делённости. Условия лишения свободы должны 
быть четко определены в национальном законо-
дательстве, законы – быть доступными для озна-
комления, а их положения сформулированы та-
ким образом, чтобы человек, при необходимости 
получив соответствующую консультацию, мог в 
разумных пределах предвидеть, какие послед-
ствия может повлечь его поведение. Существен-
ным элементом «законности» лишения свободы 
в смысле п. 1(e) ст. 5 является отсутствие произ-
вола при реализации соответствующих мер. На-
конец, лишение свободы как крайне серьёзная 
мера оправдано, только если были рассмотрены 
иные менее суровые меры и они признаны не-
достаточными для защиты других лиц или пу-

бличного интереса. Лишение свободы должно не 
просто соответствовать национальному законо-
дательству, но быть необходимым в конкретных 
обстоятельствах в соответствии с принципом 
соразмерности31.

При оценке «законности» содержания под 
стражей «для предотвращения распростране-
ния инфекционных заболеваний» Европейский 
суд считает необходимым руководствоваться 
двумя критериями: представляет ли распро-
странение инфекционного заболевания угрозу 
для здоровья населения и общественной без-
опасности; и является ли лишение свободы ин-
фицированного человека последним средством 
предотвращения распространения болезни при 
условии, что рассматривался вопрос о примене-
нии менее суровых мер, но они были признаны 
недостаточными для защиты публичного ин-
тереса. Когда эти требования не выполняются, 
основания для лишения свободы отсутствуют32.

В конкретных обстоятельствах дела Эн-
хорна Европейский суд пришёл к выводу, что 
принудительная изоляция заявителя не была 
«последним средством» для предотвращения 
распространения ВИЧ, поскольку не рассматри-
валась возможность применения менее жёстких 
мер. Кроме того, Суд счёл, что продление в те-
чение почти семи лет приказа об обязательной 
изоляции заявителя, в результате чего он при-
нудительно содержался в больнице почти пол-
тора года, нарушает справедливый баланс между 
необходимостью обеспечить защиту от распро-
странения ВИЧ и правом заявителя на свободу33.

30 См.: ECtHR. Guzzardi v. Italy. Application no. 
7367/76. judgment of 6 November 1980. Series A. No. 39. 
Para. 98; Witold Litwa v. Poland. Application no. 26629/95. 
judgment of 4 April 2000. Para. 60; Suzie Koniarska v. the 
United Kingdom. Application 33670/96. Decision of 12 
October 2000. Para. 1; Enhorn v. Sweden. Application no. 
56529/00. judgment of 25 january 2005. Para. 43. 

31 ECtHR. Enhorn v. Sweden. Application no. 56529/00. 
judgment of 25 january 2005. Para. 36. Ранее данные пра-
вовые позиции ранее были выражены в целом ряде дел, 
в частности, Европейский суд сослался на следующие 
свои решения: ECtHR. Varbanov v. Bulgaria. Application 
no. 31365/96. judgment of 5 October 2000. Para. 51; Amann 
v. Switzerland [GC], Application no. 27798/95. judgment of 
16 February 2000. Para. 50; Steel and Others v. the United 
Kingdom. Application no. 24838/94. judgment of 23 September 
1998. Para. 54; Amuur v. France. Application no. 19776/92. 
judgment of 25 june 1996. Para. 50; Hilda Hafsteinsdóttir v. 
Iceland. Application no. 40905/98. judgment of 8 june 2004. 
Para. 51; Chahal v. the United Kingdom. Application no. 
22414/93. judgment of 15 November 1996. Para. 118; Witold 
Litwa v. Poland. Application no. 26629/95. judgment of 4 
April 2000. Para. 78; Vasileva v. Denmark, Application no. 
52792/99. judgment of 25 September 2003. Para. 41.

32 ECtHR. Enhorn v. Sweden. Application no. 56529/00. 
judgment of 25 january 2005. Para. 44. Поскольку Европей-
ский суд ранее не рассматривал дела о лишении свободы 
«в целях предотвращения распространения инфекцион-
ных заболеваний», он вырабатывал критерии оценки его 
соответствия принципу соразмерности и требованию 
отсутствия произвола, основываясь mutatis mutandis на 
своих правовых позициях, сформулированных приме-
нительно к другим категориям лиц, указанных в п. 1(e) 
статьи 5 Конвенции, в частности, душевнобольным и ал-
коголикам (paras. 41–42). Таким образом, предпринятый 
ранее анализ итальянских дел, связанных с применением 
мер превентивного полицейского надзора, для оценки 
возможности квалификации как лишения свободы огра-
ничений, установленных в рамках локдауна, представля-
ется вполне оправданным.

33 ECtHR. Enhorn v. Sweden. Application no. 56529/00. 
judgment of 25 january 2005. Para. 55.
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Таким образом, можно предположить, что 
в условиях пандемии COVID-19 помещение на 
карантин в больницу или иное специальное 
учреждение будет допустимым в рамках ст. 5 
Конвенции при условии невозможности домаш-
ней изоляции (например, когда лицу нельзя вы-
делить отдельное помещение (комнату) и есть 
риск заражения членов его семьи), а также при 
нарушении им режима домашней изоляции.

Наконец, Конвенция гарантирует право на су-
дебное оспаривание лишения свободы (п. 4 ст. 5), 
а внутреннее законодательство, которым оно пред-
усматривается, должно отвечать приведённым 
выше требованиям правовой определённости.

Могут ли считаться «лишением свободы» 
иные менее строгие меры в рамках локдауна, 
образующие требование «оставаться дома», та-
кие как разрешение покидать жилое помеще-
ние только для похода в ближайший магазин и 
аптеку, поездки на работу (если деятельность 
предприятия или организации не приостанов-
лена) и осуществление контроля передвижений, 
остается спорным. Некоторые исследователи 
полагают, что такие ограничения не позволяют 
людям «поддерживать социальные контакты»34 
и потому равнозначны лишению свободы [4].

Отдельные меры, предпринимаемые в рам-
ках локдауна, могут вступать в противоречие и 
с другими статьями Конвенции, в частности, за-
труднённость контактов детей с родителями, про-
живающими отдельно, как и вообще контактов 
между раздельно проживающими родственника-
ми – ст. 8 (право на уважение частной и семейной 
жизни)35, закрытие храмов – ст. 9 (свобода рели-
гии), запрет массовых мероприятий – ст. 11 (сво-
бода собраний). Все эти статьи допускают предус-
мотренные законом и соразмерные ограничения 
гарантируемых прав в целях охраны здоровья. 

Локдаун и позитивные обязательства го-
сударств в соответствии с Конвенцией

 Исследователи полагают, что осуществле-
ние ряда мер, образующих локдаун, можно рас-
сматривать как выполнение государством своих 
позитивных обязательств по защите жизни в 
рамках ст. 2 Конвенции [6]36. Для этого есть ос-

нования. Европейский суд исходит из того, что 
государство обязано принимать необходимые 
превентивные оперативные меры для защиты 
лиц, жизни которых угрожает опасность37. Ана-
логичной позиции придерживается и Комитет 
ООН по правам человека. В Замечании общего 
порядка № 36 относительно обязательств го-
сударств по обеспечению права на жизнь, га-
рантированного ст. 6 Международного пакта о 
гражданских и политических правах38, он указал 
среди прочего, что государствам следует прини-
мать соответствующие меры для преодоления 
тех социальных условий, которые могут созда-
вать прямые угрозы жизни. К ним, в частности, 
Комитет отнёс распространение опасных для 
жизни заболеваний. В целях защиты права на 
жизнь Комитет призвал государства в том числе 
обеспечивать безотлагательный доступ людей 
к медицинскому обслуживанию и санитарным 
услугам, укреплять службы по оказанию эф-
фективной неотложной медицинской помощи, 
разрабатывать, когда это необходимо, планы 
действий в чрезвычайных ситуациях, направ-
ленные на снижение риска бедствий и ликвида-
цию их последствий (п. 26).

Позитивные обязательства государств в 
соответствии с Конвенцией разнообразны. Они 
могут заключаться в осуществлении правового 
регулирования, необходимого для защиты прав 
и свобод человека39; проведении необходимых 
мероприятий по предотвращению нарушений 
Конвенции со стороны государственных орга-
нов и должностных лиц и надлежащем рассле-
довании жалоб и обращений в связи с допущен-
ными (по мнению заявителей) нарушениями40, с 
защитой прав и свобод человека от нарушений 

34 ECtHR. De Tommaso v. Italy [GC]. Application no. 
43395/09. judgment of 23 February 2017. Para. 85.

35 В одном из дел Европейский суд не установил нару-
шения ст. 8 Конвенции в связи с невозможностью усынови-
теля, ограниченного в родительских правах, посещать ре-
бёнка, помещённого в детский дом, в период установленного 
там карантина по гриппу. При этом Суд учёл, что карантин 
не был необоснованно длительным (два месяца), и ребён-
ка можно было видеть и общаться с ним через застеклён-
ное окно (ECtHR. Kuimov v. Russia. Application no. 32147/04. 
judgment of 8 january 2009. Paras. 103–104). Очевидно, что и 
в условиях ограничительных мер, обусловленных пандеми-
ей, имеются многочисленные возможности общаться с род-
ственниками и вообще поддерживать социальные контакты 
с использованием современных средств связи.

36 Европейский суд выводит из Конвенции как нега-
тивные (не допускать нарушения её положений органами 
и лицами, наделёнными публично-властными полномочи-
ями), так и позитивные (предпринимать необходимые дей-
ствия, направленные на предотвращение нарушений прав 
человека) обязательства государств-участников [7, p. 97].

37 ECtHR. Osman v. the United Kingdom [GC]. 
Application no. 23452/94. judgment of 28 October 1998. Para. 
115; Kontrová v. Slovakia. Application no. 7510/04. judgment 
of 31 May 2007. Para. 49.

38 Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах. Комитет по правам человека. Замечание 
общего порядка № 36. Статья 6: право на жизнь. 3 сен-
тября 2019 г.  CCPR/C/GC/36 // United Nations. Human 
Rights. Office of the High Commissioner. UN Treaty Body 
Database. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC
%2FGC%2F36&Lang=en (дата обращения 30.06.2020).

39 ECtHR. Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium. 
Application no. 9267/81. judgment of 2 March 1987. Series A. 
No. 113. Para. 50; Osman v. the United Kingdom. Application 
no. 23452/94. judgment of 28 October 1998. Para. 115; Siliadin 
v. France. Application no.  73316/01 judgment of 26 july 2005. 
Paras. 89, 112; Rantsev v. Cyprus and Russia. Application 
no. 25965/04. judgment of 7 january 2010. Paras. 284–285, 
290–293; Danilenkov and Others v. Russia. Application no. 
67336/01. judgment of 30 july 2009. Paras. 131–136. 

40 ECtHR. McCann and Others v. the United Kingdom. 
Application no. 18984/91. judgment of 27 September 1995. 
Series A. No. 324. Para. 161; Ribitsch v. Austria. Application 
no. 18896/91. judgment of 4 December 1995. Series A. No. 
336. Para. 34; Aksoy v. Turkey. Application no. 21987/93. 
judgment of 18 December 1996. Reports. 1996-VI. Paras. 
56, 61, 97–100; Kaya v. Turkey. Application no. 22729/93. 
judgment of 19 February 1998. Reports. 1998-I. Paras. 86, 87, 
91, 92; Kurt v. Turkey. Application no. 24276/94. judgment 
of 25 May 1998. Reports. 1998-III. Paras. 123–129, 130–134, 
140–142; Assenov and Others v. Bulgaria. Application no. 
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со стороны частных лиц41. Эти обязательства 
обычно возлагаются на государство в совокуп-
ности42.

К мерам, образующим локдаун, будут при-
меняться общие условия реализации государ-
ствами своих позитивных обязательств в со-
ответствии с Конвенцией. Европейский суд 
стремится не возлагать на государства «неиспол-
нимые или несоразмерные обременения»43, при 
этом действия, осуществляемые в рамках пози-
тивных обязательств, должны быть «разумными» 
и «адекватными» (эффективными на практике)44, 
а также исключающими дискриминацию45.

В условиях пандемии актуализируются по-
зитивные обязательства, требующие от госу-
дарства оказания частным лицам определённых 
социальных услуг, необходимых для реального 
осуществления гарантируемых Конвенцией 
прав и свобод. Конвенция непосредственно со-
циальные права не гарантирует, однако Евро-
пейский суд допускает такое толкование ее по-
ложений, когда за государствами признаются 
некоторые обязательства социально-экономи-
ческого характера46.

В частности, Европейский суд не исключа-
ет, что при определённых обстоятельствах не-
предоставление необходимой медицинской по-
мощи может повлечь за собой ответственность 

государства на основании ст. 247 и 348 Конвен-
ции. Хотя ст. 2 Конвенции прямо не обязывает 
государства предоставлять медицинскую по-
мощь определённого уровня, действия или без-
действие властей в сфере здравоохранения при 
определённых обстоятельствах могут образовы-
вать её нарушение49.

Европейский суд считает возможным 
возлагать на государства ответственность за 
невыполнение позитивных обязательств по 
предоставлению медицинской помощи лишь в 
некоторых исключительных обстоятельствах: 
во-первых, когда жизнь отдельного человека 
заведомо подвергается опасности из-за отка-
за в доступе к лечению, не терпящему отлага-
тельства; во-вторых, когда лишение доступа к 
неотложному лечению, необходимому по жиз-
ненным показаниям, обусловлено системными 
или структурными нарушениями в оказании 
медицинских услуг, и власти знали или долж-
ны были знать о таком риске и не предприня-
ли никаких действий по его предотвращению, 
чем поставили под угрозу жизнь пациентов. 
Для признания наличия второй исключитель-
ной ситуации необходимо, чтобы отказ в предо-
ставлении медицинских услуг выходил за рамки 
простой ошибки или халатности, и соответству-
ющие лица, в нарушение своих профессиональ-
ных обязанностей отказывая пациенту в неот-
ложной медицинской помощи, понимали, что 
подвергают опасности его жизнь. Кроме того, 
нарушения при оказании медицинских услуг 
должны носить именно системный или струк-
турный характер, ответственность за которые 
несут государственные органы, и быть связаны 
с невыполнением государством своего обяза-
тельства по надлежащему нормативному ре-
гулированию данной сферы отношений50. При 

24760/94. judgment of 28 October 1998. Paras. 92, 102, 106; 
Velikova v. Bulgaria. Application no. 41488/98. judgment of 
18 May 2000. Para. 70; Hugh jordan v. the United Kingdom. 
Application no. 24746/94. judgment of 4 May 2001. Para. 108; 
Anguelova v. Bulgaria. Application no. 38361/97. judgment of 
13 june 2002. Paras. 136–140; Rantsev v. Cyprus and Russia. 
Application no. 25965/04. judgment of 7 january 2010. Paras. 
232–247, 288, 299–300, 307–309; Estamirov and Others v. 
Russia. Application no. 60272/00. judgment of 12 October 
2006. Paras. 85–114, 118–120; Amanat Ilyasova and Others 
v. Russia. Application no. 27001/06. judgment of 1 October 
2009. Paras. 85–112, 117–119, 125–128, 134–137.

41 ECtHR. X and Y v. the Netherlands. Application no. 
8978/80. judgment of 26 March 1985. Series A. No. 91. Para. 
23; Powell and Rayner v. the United Kingdom. Application 
no. 9310/81. judgment of 21 February 1990. Series A. No. 
172. Paras. 39, 41–43, 45–46; Costello-Roberts v. the United 
Kingdom. Application no. 13134/87. judgment of 25 March 
1993. Series A. No. 247-C. Paras. 26–28; Osman v. the United 
Kingdom. 23452/94. judgment of 28 October 1998. Paras. 
115–116; Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no. 
25965/04. judgment of 7 january 2010. Paras. 286, 294–298.

42 См., например: ECtHR. Volodina v. Russia. 
Application no. 41261/17. judgment of 9 july 2019. Para. 77. 
Подробнее о позитивных обязательствах в соответствии 
с Конвенцией см.: Akandji-Kombe j.-F. Positive Obligations 
under the European Convention on Human Rights. A Guide 
to the Implementation of the European Convention on 
Human Rights. Human Rights Handbooks. No. 7. Strasbourg: 
Council of Europe, 2007.

43 ECtHR. Osman v. the United Kingdom [GC]. 
Application no. 23452/94. judgment of 28 October 1998. Para. 
116; Opuz v. Turkey. Application no. 33401/02. judgment of 9 
june. 2009. Para. 129.

44 ECtHR. Opuz v. Turkey. Application no. 33401/02. 
judgment of 9 june. 2009. Paras. 136, 153.

45 The Belgian linguistic case. Applications no. 1474/62, 
1677/62, 1691/62, 1994/63, 2126/64. judgment of 23 july 1968.

46 ECtHR. Airey v. Ireland. Application no. 6289/73. 
judgment of 9 October 1979. Series A. No. 32. Para. 26.

47 ECtHR. L.C.B. v. the United Kingdom. Application 
no. 23413/94. judgment of 9 june 1998. Reports. 1998-III; 
Erikson v. Italy Application no. 37900/97. Decision of 26 
October 1999; Sieminska v. Poland. Application no. 37602/97. 
Decision of 29 March 2001; Calvelli and Ciglio v. Italy. 
Application no. 32967/96. judgment of 17 january 2002; Paul 
and Audrey Edwards v. the United Kingdom. Application no. 
46477/99. judgment of 14 March 2002; Öneryildiz v. Turkey. 
Application no. 48939/99. judgment of 18 june 2002.

48 Eur. Commission H.R. Bonnechaux v. Switzerland. 
Application 8224/78. Report of 5 December 1978. DR. 1980. 
No. 18. P. 100; Lukanov v. Bulgaria. Application no. 21915/93. 
Decision of 12 january 1995. DR. 1995. No.80-A. P. 128–130; 
ECtHR. Herczegfalvy v. Austria. Application no. 10533/83. 
judgment of 24 September 1992. Series A. No. 244; M.P. v. 
Poland. Application no. 39247/98. Decision of 25 May 1999; 
Kudla v. Poland. Application no. 30210/96. judgment of 26 
October 2000; Keenan v. the United Kingdom. Application 
no. 27229/95. judgment of 3 April 2001.

49 Eur. Commission H.R. Isiltan v. Turkey. Application 
20948/92. Decision of 22 May 1995. DR. 1995. No. 81. P. 
40; Taylor Family, Crampton Family, Gibson Family and the 
King Family v. the United Kingdom. Application 23412/94. 
Decision of 30 August 1994. DR. 1994. No. 79-A. P. 127, 
135–137; ECtHR. Erikson v. Italy. Application no. 37900/97. 
Decision of 26 October 1999; Sieminska v. Poland. Application 
no. 37602/97. Decision of 29 March 2001.

50 ECtHR. Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal. 
Application no. 56080/13. judgment of 19 December 2017. 
Paras. 190–196.
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этом распределение государственных средств, 
ассигнуемых на здравоохранение, относится на 
усмотрение государства и не находится под кон-
тролем Европейского суда51.

Обязательства государства по охране здо-
ровья могут быть обусловлены также тем, что 
в некоторых ситуациях представители государ-
ства потенциально несут ответственность за 
состояние здоровья определённых людей, на-
ходящихся под их контролем, в частности, лиц, 
лишённых свободы52.

Можно предположить, что в условиях пан-
демии COVID-19 позитивными обязательства-
ми государств будут признаны: проведение са-
нитарно-эпидемиологических и карантинных 
мероприятий; организация оказания медицин-
ской помощи (в том числе соблюдение справед-
ливого баланса в случае ограничения права на 
медицинскую помощь при иных заболеваниях), 
недискриминационный характер предоставле-
ния медицинской помощи; обеспечение особых 
потребностей социально уязвимых групп насе-
ления (пожилые, дети, лица с ограниченными 
возможностями)53; защита лиц, находящихся 
в специальных учреждениях  или на специаль-
ных режимах – в местах лишения свободы54, 
психиатрических больницах, домах-интернатах, 
воинских частях, учебных заведениях со спе-
циальным режимом пребывания (мореходные, 
лётные, военные училища, в том числе суворов-
ские, нахимовские, кадетские и т. п.); обеспече-
ние индивидуальными средствами защиты ме-
дицинских работников и лиц, осуществляющих 
публичные функции, в том числе социальное 
обслуживание населения, в условиях опасности 
заражения55; обеспечение доступности индиви-

51 ECtHR. Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal. 
Application no. 56080/13. judgment of 19 December 2017. 
Para. 175.

52 ECtHR. Kudla v. Poland. Application no. 30210/96. 
judgment of 26 October 2000. Paras. 93–94; Keenan v. the 
United Kingdom. Application no. 27229/95. judgment of 
3 April 2001. Para. 110.

53 См. подробнее: Recommendation CM/Rec(2014)2 
of the Committee of Ministers to member States on the 
promotion of human rights of older persons. Adopted by 
the Committee of Ministers on 19 February 2014 at the 
1192nd meeting of the Ministers’ Deputies // Council of 
Europe. URL:  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=09000016805c649f (дата обращения: 
28.07.2020).

54 См. подробнее: Совет Европы. Европейский Ко-
митет по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания 
(ЕКПП). Свод принципов обращения с лицами, находя-
щимися в условиях несвободы, в контексте пандемии ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 г. 
// Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/16809cfa4d 
(дата обращения: 28.07.2020).

55 Европейский суд специально подчёркивал, что 
всегда, когда государство предпринимает или организует 
опасные виды деятельности или разрешает их, оно долж-
но с помощью системы правил и достаточного контроля 
обеспечить, чтобы риск сводился к разумному миниму-
му (ECtHR. Stoyanovi v. Bulgaria. Application no. 42980/04. 
judgment of 9 November 2010. Para. 61). Подробнее см.: [9].

56 ECtHR. Opuz v. Turkey. Application no. 33401/02. 
judgment of 9 june. 2009. Para. 129.

57 В более общем плане об опасности трансформа-
ции обязанности по защите права на принуждение см.: 
[10; 11].

58 Албания, Армения, Грузия, Латвия, Молдова, 
Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сер-
бия и Эстония. Официальные заявления о дерогации 
см.: Council of Europe. URL: https://www.coe.int/ru/web/
conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354 
(дата обращения: 28.07.2020). 

дуальных средств защиты для населения; защи-
та от домашнего  насилия.

Выполнение позитивных обязательств не 
освобождает государство от необходимости со-
блюдать гарантии, установленные Конвенцией. 
В отношении прав, которые могут быть ограни-
чены в процессе реализации позитивных обяза-
тельств, действуют общие правила их допустимо-
сти в соответствии с Конвенцией56: они должны 
быть предусмотрены законом, необходимы и со-
размерны преследуемым правомерным целям.

Применительно к условиям пандемии эти 
общие требования с очевидностью предполага-
ют, что государства должны постоянно монито-
рить эпидемиологическую ситуацию и коррек-
тировать меры, принимаемые в целях борьбы с 
коронавирусом, с учётом её изменений. Реали-
зация всех ограничительных мер должна нахо-
диться под независимым судебным контролем, 
позволяющим гарантировать их соответствие 
как национальному законодательству, так и 
международным обязательствам по обеспече-
нию прав человека. Исследователи специально 
подчеркивают, что позитивные обязательства 
государства ориентированы на защиту людей 
от угроз их правам и свободам, а не на расши-
рение возможностей по использованию средств 
принуждения. Позитивные обязательства пред-
полагают, что государство должно что-то сде-
лать «для нас, а не с нами» [6]57.

Заключение
 В принципе, практически все меры, об-

разующие локдаун, при условии их надлежа-
щего установления и реализации могут быть 
совместимы с требованиями Конвенции. Веро-
ятно, поэтому лишь десять58 из 47 государств 
– участников Конвенции, воспользовавшись 
ст. 15, официально заявили об отступлении от 
предусмотренных обязательств в связи с чрез-
вычайной ситуацией, вызванной пандемией 
COVID-19 (причём среди них  нет стран, наи-
более сильно пострадавших от эпидемии, та-
ких как Великобритания, Италия, Испания). 
Остальные обоснованно полагали, что даже 
введя различные ограничительные режимы, 
смогут оставаться в рамках требований Кон-
венции. Исследователи по-разному оценивают 
такую позицию. Мартин Шейнин, бывший спе-
циальный докладчик ООН по правам человека 
и борьбе с терроризмом и член Комитета ООН 
по правам человека, поддерживает стремление 
справляться с кризисом, используя обычные 
процедуры, которые позволяют устанавливать 
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дополнительные ограничения прав человека, 
обусловленные «насущной социальной потреб-
ностью», вызванной пандемией, и соразмерные 
ей [12]. Алан Грин, напротив, полагает, что от-
каз от дерогации сопряжён с риском «нормали-
зации» исключительных полномочий и мер, что 
может привести к снижению уровня защиты 
прав человека в обычных условиях [5].
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В любом случае вряд ли кто-то будет оспа-
ривать то, что чрезвычайные меры, введённые в 
целях охраны здоровья населения, представля-
ют собой «самое убедительное оправдание ра-
дикального ограничения прав», но и в данном 
случае «следует крайне осторожно относиться к 
призывам обменять основные права на охрану 
здоровья» [13].
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определённости правопознания в контек-
сте эволюции юснатурализма. Отмечается, что категория определённости по-разному понималась 
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юснатурализм как классический тип правопонимания имеет внутреннюю логику развития. Отме-
чается, что современные теории «возрожденного естественного права», в целом оставаясь в рамках 
естественно-правовых представлений, всё же преодолевают дуализм и параллелизм систем есте-
ственного и позитивного права. В онтологии современный юснатурализм признает человеческую 
сконструированность права, участие субъекта в постоянном воспроизводстве правовой реально-
сти; в гносеологии – признает включённость субъекта в процесс познания, отказ от абсолютизации 
«законодательного» разума и переход к интерпретативному «коммуникативному» разуму; в акси-
ологии – отстаивает социокультурную конкретизацию, в том числе и в действующей правовой си-
стеме. В статье актуализируется идея интерсубъективности права как интегрирующая различные 
аспекты правопознания и действия права, ориентирующая на выявление смысла права не с точки 
зрения одномерной моносубъектности (индивида или гомогенного общества), а в диалогичной (по-
лилогичной) интерсубъектности – во взаимодействии субъектов правового общения. Признание 
динамизма права, актуализации права в правоприменительной деятельности проблематизирует 
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и теоретической основе.
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Проблема «определённости» и «неопреде-
лённости» знаний о познаваемой действитель-
ности, в том числе и в сфере права, решалась 
неоднозначно представителями различных на-
учных школ и направлений. Несмотря на мно-
жество концепций и теорий, их можно с из-
вестной долей условности представить в виде 
двух эпистемологических традиций. Первую 
традицию представляют логически рассудоч-
ные, рациональные построения (Платон, Ари-
стотель, стоики), в которых субъект и объект 
разделены, а знание выводится или «отражает-
ся» в зависимости от чётко очерченных границ 
познаваемого. Такое знание образует «идеал-
конструкты», вписываемые в логически непро-

тиворечивое целое, т. е. в теорию. Целостность, 
определённость, логическая связанность и не-
противоречивость, выводимость содержания 
из исходного основания по строгим логико-ме-
тодологическим правилам и принципам форми-
ровали определённую картину мира [5, с. 23]. 

Определённость присутствует во всём – и 
в социальной действительности, и в её осмысле-
нии. Такую действительность можно моделиро-
вать, упрощать и, конечно же, прогнозировать 
(предсказывать) будущее. Аксиоматичность 
исходных начал предопределяла строгую логич-
ность теоретических конструкций, в том числе 
и в сфере права. Так,  классические типы право-
понимания – юснатурализм, этатизм и социоло-
гия права – выстраивали право в соответствии 
с исходными базовыми детерминантами его 
развития. Например, юснатурализм в качестве 
фундаментальной детерминанты выбрал идею 

** The publication was prepared with the support  of 
the Russian Foundation for Basic Research (project No. 19-
011-00528).
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свободы, которая через свободную волю субъ-
екта (индивида) предопределяла субъективные 
права, лёгшие в основу так называемого есте-
ственного права, которое, в свою очередь, стало 
критерием «правильности» позитивного права. 
Противопоставление естественного права по-
зитивному и моральная составляющая транс-
цендентных ценностей, имманентно присущих 
нормам естественного права, стали нарративом 
юснатурализма. Вневременной и внеконтексту-
альный характер норм естественного права об-
условили определённость самого естественного 
права и знания о нём.

Юридический позитивизм (этатизм) в ка-
честве исходного основания взял волю сувере-
на, объективированную в норме права. Отсюда 
право – сначала приказ государя, а несколько 
позже функция государства, выраженная в офи-
циальных документах, санкционированных 
государством  и обеспеченных силой государ-
ственного принуждения. Определённость са-
мого права, выраженного в законодательных 
актах, исходящих от органов государственной 
власти и обеспеченных силой государственного 
принуждения, и знание о нём также признава-
лось определённым и не предполагало «плато-
новской складки», таящей неопределённость и 
случайность в  её постижении.

Социология права как промежуточный 
тип правопонимания между юснатурализмом 
и позитивизмом предлагает различные, но всё 
же определённые исходные принципы и де-
терминанты изучаемого феномена, и  здесь ва-
риаций достаточно много (интерес, конфликт, 
классовая борьба, социетальность, социальный 
контроль и проч.). В зависимости от того, какое 
основание берётся в качестве исходного, вы-
страивается право, точнее, его модель как нор-
мативной регулятивной системы, призванной 
решать социальные проблемы в правовой сфере 
общества. Отсюда вырисовывается облик права, 
определяется его функциональная природа и 
даётся понятие, содержащее, как правило, квин-
тэссенцию его сущностных черт. В таком вари-
анте право тоже чётко определено границами, 
как и определён результат его познания. 

Таким образом, все классические концеп-
ции в той или иной степени претендовали и 
претендуют на определённость, достоверность 
полученных результатов, неопределённость и 
случайность не принимаются во внимание либо 
спекулятивно встраиваются  в заранее заданные 
границы. В наибольшей степени «вирусу опре-

делённости» были подвержены в классическом 
исполнении юридический позитивизм и юсна-
турализм. Однако это не означает, что неопреде-
лённости в этих теориях нет. Конечно, неопре-
делённость была, но по существу она сводилась 
к отсутствию информации об объекте. Поэтому 
говорить о вероятности наступления какого-
либо события или явления, об их случайности 
можно лишь тогда, когда об этом в силу каких-
то причин отсутствует знание. Чем больше зна-
ний, тем меньше оснований считать вероятным, 
случайным появление  того или иного события 
или явления. Таким образом, вероятность,  слу-
чайность и неопределённость не существуют 
сами по себе, причина этого – именно неполно-
та знаний. 

Вторая научная традиция – релятивист-
ская  (эмпирическая, скептическая). В отличие 
от рационально-рассудочной, релятивистская 
традиция исходит из априорной неопределён-
ности знаний о действительности, и сама дей-
ствительность предстаёт как череда случайных 
событий, не связанных между собой причинно-
следственными связями. Истоки этой традиции 
усматриваются в античности, прежде всего в 
творчестве софистов. «Человек есть мера всех 
вещей…», – утверждал Протагор [3, с. 25], из 
этого утверждения следует, что основой позна-
ния может быть текучая чувственность, не отра-
жающая объективных явлений. Релятивистами 
были и скептики. Обнаруживая неопределён-
ность знаний, зависимость их от исторических 
условий процесса познания, скептицизм акцен-
тировал внимание на недостоверности всякого 
знания вообще. В этой связи небезынтересны 
взгляды борца с догмой Секста Эмпирика. Он 
в высшей степени точно сформулировал про-
блему неопределённости знаний об исследуемой 
действительности. Предложив взамен опре-
делённости неопределённость, Секст, по сути, 
провозгласил отказ от всякой уверенности, ис-
тинности и выводимости знания1. Среди со-
хранившихся работ Секста можно упомянуть 
трактат «Adversos Mathematicos» («Против мате-
матиков»), который иногда переводится «Про-
тив учёных». Античные скептики превозноси-
ли просвещённое невежество как первый шаг к 
честному познанию истины.

Против теоретического догматизма высту-
пал и арабоязычный скептик XI века Аль-Газали 

1 Секст Эмпирик, Сочинения. – Т. 2.  – Москва: 
Мысль, 1976. – С. 249.
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(в латинской традиции Альгазель). Он написал 
трактат «Против учёных», и в нём он полемизи-
рует со школой «фаласифа», прямой наследницей 
классической философии (берущей начало от 
Аристотеля), которую арабы смогли примирить 
с исламом при помощи рационалистической ар-
гументации [10, с. 99]. Однако больше всех пре-
успел в скептицизме католический епископ, член 
Французской академии П. Юэ, написавший свой 
знаменитый труд «Философский трактат о сла-
бости человеческого ума» в 1690 г.  Юэ выдвигает 
весьма серьёзные аргументы против связи при-
чин и следствий. В частности, он утверждает, что 
у каждого события может быть бесконечное чис-
ло вероятных причин. Средневековые скептики, 
как христианские, так и мусульманские, исполь-
зовали скептицизм в качестве инструмента для 
неприятия науки как «фабрики по производству 
знания». Индуктивное знание вызывало беспо-
койство и заставляло  скептиков  более вдумчи-
во подойти к религиозным аргументам, хотя и в 
очищенной от «клерикальной шелухи» теистиче-
ской форме [10, с. 100]. Идея опоры на веру, а не 
на разум известна как фидеизм. Одним из таких 
мыслителей был П. Бейль, ранний представитель 
французского Просвещения. За неудобоваримые 
убеждения его  сослали в Голландию, где он об-
разовал философский кружок, близкий к Пирро-
новым скептикам. Труды П. Бейля оказали значи-
тельное влияние на Д. Юма. Во многом разделяя 
взгляды Д. Локка и Д. Беркли, а также П. Бейля, 
С. Кларка, Ф. Хатчесона и Д. Батлера, Д. Юм по-
шёл дальше своих предшественников (эмпири-
ков) и  проложил дорогу  эпистемологическому 
плюрализму, который был предтечей «эпистемо-
логического анархизма» (П. Фейерабенда). 

Концепция П. Фейерабенда, сформулиро-
ванная в его работе «Против метода» [7, с. 10], 
во многом напоминает трактат Секста Эмпири-
ка «Против учёных». Понимание науки как спо-
соба или метода добычи эмпирического знания, 
но без претензий на абсолютную истину, уходит 
своими корнями именно в античный скепти-
цизм, и в этом смысле П. Фейерабенд был неори-
гинален. Концепция К. Поппера, направленная 
на «раскупорку мозга» от платонизма, выглядит 
более оригинальной. Учёный сформулировал 
полномасштабную теорию, использующую тех-
нику «фальсификации» («фальсифицировать» 
– значит доказать неправильность), которая по-
зволяет провести границу между наукой и не-
наукой. Но самое значимое достижение Поппера 
– это его догадка о фундаментальной, суровой и 

необоримой непредсказуемости мира и о том, 
что мы не можем провести некий «решающий 
эксперимент», подтверждающий истинность 
теории [10, с. 34]. Скептицизм, таким образом, 
соответствует научному методу неопределённо-
сти, которая проистекает  из неопределённости 
самой действительности. Поэтому скептическая 
картина мира пластична и не имеет границ. Она 
неопределённа, поэтому ничто не выносится за 
скобки, все исследуемое не конечно, мир таков, 
каков он есть, любая модель мира лишь момент, 
статичная, усечённая копия, которая не отра-
жает всей многомерности схваченной кадром 
реальности, которая была запечатлена когда-то 
фотографом (исследователем).

Современные постклассические типы пра-
вопонимания, а к ним можно отнести неопози-
тивизм, возрождённое (по сути, обновлённое) 
естественное право, постклассические социоло-
гические концепции (феноменолого-коммуника-
тивная, диалогическая и др.) в качестве исходно-
го уже не берут какое-то одно основание; не так 
категоричны они и в утверждениях об истинно-
сти знания. На примере естественно-правовой 
концепции рассмотрим в данном аспекте эволю-
цию базовых принципов правопонимания.

Современные теории «возрождённого 
естественного права» в целом остаются в рам-
ках естественно-правовых представлений, но 
дуализм и параллелизм систем естественного 
и позитивного права в них отчасти преодоле-
вается. Уже концепция естественного права с 
меняющимся содержанием Р. Штаммлера2 про-
демонстрировала преодоление догматичности 
классического юснатурализма. 

Постклассические теории естественного 
права предполагают в онтологии  признание 
человеческой сконструированности права, уча-
стия субъекта в постоянном воспроизводстве 
правовой реальности; в гносеологии – призна-
ние включённости субъекта в процесс позна-
ния, отказ от абсолютизации «законодатель-
ного» разума и переход к интерпретативному 
«коммуникативному» разуму; в аксиологии – 
отстаивание социокультурной конкретизации, 
в том числе и в действующей правовой системе, 
универсальных ценностей, принципов и норм 
или принципиальный отказ от универсализма 

2 Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. 
История политических и правовых учений: учебник. – 
Санкт-Петербург: Изд. Санкт-Петербургского гос. ун-та, 
2007. – С. 365.
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в праве (аксиологический релятивизм). Прин-
цип интерсубъективности, интегрирующий 
различные аспекты правопознания и действия 
права, ориентирован на выявление смысла пра-
ва не с точки зрения одномерной моносубъект-
ности (индивида или гомогенного общества), а 
в диалогичной (полилогичной) интерсубъект-
ности – во взаимодействии субъектов право-
вого общения. 

К числу обновлённых естественно-право-
вых теорий, избравших, по оценке некоторых 
интерпретаторов, своего рода «средний» путь 
между позитивизмом и юснатурализмом (не-
позитивизмом), обычно относят концепции 
Р. Дворкина, Р. Алекси, А. Кауфманна, Ю. Хабер-
маса. Сами же сторонники естественного права 
в его новом обличье убеждены в том, что как та-
ковая естественно-правовая идея до сих пор не 
опровергнута [4, с. 155]. Тем не менее очевидно, 
что естественное право, как имманентное в этих 
концепциях позитивному праву, не является бо-
лее параллельно с ним действующей и противо-
стоящей ему нормативно-правовой системой, 
т. е. такого рода дуализм современному юснату-
рализму не свойствен. В постклассических тео-
риях сохраняется идея ценностного приоритета 
естественного права по отношению к позитив-
ному праву, а значит, и соответствующая всей 
традиции юснатурализма критическая функ-
ция естественного права. В таком ракурсе есте-
ственное право сигнализирует о дефектности 
правовой системы (чаще – отдельных правовых 
норм) – моральной дефектности, которая, как 
разъясняет, например, свою позицию Р. Алекси, 
трансформируется в её юридическую дефект-
ность [1, с. 428].

В дискурсивных теориях естественного 
права (Ю. Хабермас, Р. Алекси) особое значение 
приобретают права человека, которые и пред-
ставляют собой «новое естественное право», 
выступающее моральным требованием к пози-
тивному правопорядку. Права человека  призна-
ются критерием его оценки [2, с. 24]. Из этого 
следует, что дуализм классических теорий как 
будто и не опровергнут и даже не переосмыс-
лен. Однако такой вывод был бы поспешным, 
так как предполагается интегрирование (пози-
тивирование) прав человека в правовую систе-
му, уже отвечающую критерию справедливости 
(обладающую «претензией на правильность»). 
Для Р. Алекси само существование прав челове-
ка обусловлено исключительно их обоснованно-
стью – обоснованием каждым и всеми в ходе и 

в результате рационального дискурса, который 
осуществляется по определённым правилам, на 
началах свободы и равенства всех, кто выража-
ет желание принять в нём участие [2, с. 24]. Так 
что права всё же не привносятся извне, а имеют 
«человеческое», коммуникативно-процедурное 
происхождение. Ю. Хабермас также полагал, 
что принципы естественного права нельзя за-
креплять раз и навсегда  средствами морали [11, 
с. 182] или легитимировать каким-либо фило-
софским авторитетом. Тем самым социальные 
(и, следовательно, правовые) нормы притяза-
ют не на истину, а на социальную значимость, 
т. е., по Хабермасу, на принятие или признание 
их универсальной аудиторией. При этом «уни-
версальность аудитории» является лишь потен-
циальной, так как предполагается, что любой 
желающий может – но не обязан – принять уча-
стие в обсуждении (делиберации) и формирова-
нии нормы. «Каждая действенная норма должна 
удовлетворять тому условию, что прямые и по-
бочные действия, которые общее следование ей 
возымеет для удовлетворения интересов каждо-
го отдельного индивида, могут быть без какого 
бы принуждения приняты всеми, до кого она 
имеет касательство» [11, с. 179].

Концепция Ю. Хабермаса в социально-
философском плане  основывается на дискур-
сивной рациональности, формирующейся в 
«идеальной речевой ситуации» – в практике 
«идеального коммуникативного сообщества», 
способствующей достижению компромисса в 
ходе обсуждения любой социальной пробле-
мы. Условием, обеспечивающим признание 
нормы, претендующей на значимость, по мне-
нию Ю. Хабермаса, является принцип универ-
сализации: «идеальная языковая ситуация» 
обеспечивает одобрение нормы со стороны 
всех затрагиваемых ею лиц. К условиям про-
цесса коммуникации он причисляет иммуни-
тет против подавления и неравенства, симме-
тричность коммуникации, руководство одним 
мотивом – мотивом совместного поиска исти-
ны и, наконец, допущение идеального «неогра-
ниченного коммуникативного сообщества». 
При этом Ю. Хабермас приводит правила дис-
курса, сформулированные Р. Алекси: 1) ни один 
говорящий не должен противоречить себе; 2) 
каждый говорящий, применяющий предикат 
F к предмету А, должен быть готов применить 
предикат F к любому другому предмету, кото-
рый во всех релевантных отношениях равен А; 
3) разные говорящие не должны использовать 
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одно и то же выражение, придавая ему различ-
ные значения; 4) каждый говорящий может го-
ворить только то, во что он сам верит; 5) тот, 
кто прибегает к высказыванию или норме, не 
относящимся к предмету дискуссии, должен 
привести основание для этого; 6) каждый вла-
деющий языком и дееспособный субъект мо-
жет принять участие в дискурсе; 7) каждый 
может ставить под вопрос любое утверждение; 
8) каждый может вводить в дискурс любое ут-
верждение; 9) каждый может выражать свои 
установки, желания и потребности; 10) ника-
кое принуждение, господствующее вне или 
внутри дискурса, не должно мешать никому из 
говорящих реализовать свои права, определён-
ные в пунктах 6 и 7 [11, с. 137–140].

Таким образом,  сама процедура рациональ-
ного дискурса предполагает нормативную зна-
чимость классических естественно-правовых 
принципов свободы и равенства его участников 
как оснований прав человека [11, с. 137–140]. 
По логике классической естественно-право-
вой доктрины дискурсивно-рациональной не-
обходимостью, т. е. жёсткой императивностью, 
морального обоснования прав человека опре-
деляется их приоритетное долженствование (в 
«дуальной» взаимосвязи с позитивностью пра-
ва) в онтологической структуре правопорядка. 
Более того, нормативные аргументы, устанавли-
вающие, согласно формуле Радбруха (которой 
следует Р. Алекси), порог крайней несправедли-
вости (вопиющее нарушение прав человека), по-
зволяют, по Алекси, утверждать, что эта форму-
ла не говорит, что «крайняя несправедливость 
не должна быть правом», а что «крайняя неспра-
ведливость не является правом» [1, с. 428].

Онтологический императив естественного 
права реализуется далеко не сразу. Согласова-
ние должного и бытия происходит в процессе 
становления права: от основной нормы (есте-
ственного закона, принципа справедливости) к 
позитивному закону и, наконец, завершается в 
решении в конкретной ситуации – в судебном 
решении (а также в деятельности прокуроров, 
адвокатов, исполнительной власти) [4, с. 173–
174]. Если в классических теориях естественно-
го права закон «возникает из права», то в новей-
ших его версиях «из закона возникает право» 
[4, с. 173–174; 7, с. 187].

Заметим, что хотя акцент в этих его вер-
сиях делается не на законотворчестве, а на дей-
ствии и применении позитивного законодатель-
ства, но при этом сохраняется само различение 

права и закона, характерное для всей традиции 
юснатурализма.

В современной философии права поис-
кам баланса между принципом равной сво-
боды и принципами социальной справедли-
вости («принципом различий») посвящена 
теория справедливости как честности Дж. Ролза 
[9,  с.  15], получившая широкую известность и 
вызвавшая критику, прежде всего у сторонни-
ков классических либеральных ценностей (осо-
бое внимание привлекла полемика с Дж. Ролзом 
Р.  Нозика). Теория Дж. Ролза сформировалась 
в рамках постклассической методологии ин-
терсубъективности и процедурной дискурсив-
ности. Вместе с тем она построена на началах 
классического контрактуализма [9, с. 15]: за «за-
навесом неведения», т. е. будучи беспристраст-
ными, участники гипотетического обществен-
ного договора выберут, как убежден Дж. Ролз, 
принцип равной свободы (он приоритетен, по 
Ролзу) и принцип социальной справедливости.

С позиций современного юснатурализма 
в связи с конструированием социальных прав 
происходит постепенное «смыслоразвертыва-
ние» базисных прав. Классические базисные 
права, развивает эту свою мысль Ю. Хабермас, 
ссылаясь на Дж. Ролза, лишь тогда получают 
«равную ценность» (Дж. Ролз) для всех граждан, 
когда восполняются социальными и культур-
ными правами [12, с. 69]. Современные учения 
о естественном праве демонстрируют преем-
ственную инновационность методологического, 
теоретического обоснования естественно-пра-
вовых идей свободы, равенства, справедливо-
сти. Эти идеи претерпевают и содержательную 
трансформацию, особенно в естественно-пра-
вовых концепциях социальной справедливости. 

Таким образом, во-первых, очевидна пре-
емственность естественно-правовых концеп-
ций в рамках единой традиции юснатурализма. 
Во-вторых, эта преемственность носит иннова-
ционный характер. Эволюция юснатурализма 
наглядно демонстрирует тот факт, что постклас-
сическая эпистемология «не отрицает научную 
рациональность…, но пересматривает её, на-
пример, как коммуникативную или диалогиче-
скую» [13, с. 13]. Признание динамизма права, 
актуализации права в правосудии – в творче-
ской деятельности судейского корпуса, вновь и 
вновь проблематизирует идею определённости 
в правопознании, но уже на новой, человеко-
центристской методологической и теоретиче-
ской основе.
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 Кадровое обеспечение милиции 
Иркутской губернии в период

антибольшевистской власти в 1918–1919 гг.

Аннотация: В статье поставлена цель изучить деятельность милиции Иркутской губернии в 
годы Гражданской войны. Объектом исследования в статье стали подразделения народной (граж-
данской) милиции, созданные в начале марта 1917 г. и действовавшие на основании Положения, 
принятого Временным правительством России 17 апреля 1917 г.

28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД РСФСР издал новое постановление «О рабочей мили-
ции», но после свержения Советской власти летом 1918 г. на востоке страны, восточные регионы 
вернулись к Положению от 17 апреля. Функционирование милиции в 1918–1919 гг., основанной на 
принципах Временного правительства, и стало объектом анализа в настоящей работе.

Предметом исследования является кадровая работа, осуществлявшаяся в указанный период в 
правоохранительных органах Прибайкалья. 

Наряду с общенаучными методами (анализ, синтез, дедукция, индукция и т. п.) в работе ис-
пользовались проблемно-хронологический и сравнительный методы, которые позволили выявить 
динамику исторических событий в Восточной Сибири, их влияние на политику и принятие реше-
ний, а также раскрыть сходство и различия по формам, организации и проявлению действий мили-
ции, действовавших на востоке России в исследуемый период времени. 

Делается вывод, что деятельность властей Иркутской губернии по комплектованию подразде-
лений милиции была неквалифицированной. 

Конечно, руководители различных уровней в меру своих ограниченных ресурсов старались 
укрепить органы охраны общественного порядка, но отсутствие системности в организации право-
охранительной работы оказывало отрицательное влияние на деятельность милиции. 

Ни Омское правительство, ни гражданские и военные власти Иркутской губернии не смогли 
обеспечить на должном уровне ни материального снабжения милиции, ни её кадрового обеспече-
ния. В результате милиция Иркутской губернии не только не выступила на защиту власти против 
большевиков, но и не смогла справиться с функциями охраны правопорядка. Рост уголовной пре-
ступности в 1918 и 1919 гг. фиксируется всеми печатными изданиями Иркутской губернии того 
времени, а также статистическими отчётами губернской милиции.

Ключевые слова: преступность, милиция, кадры, большевики, белые правительства, Сибирь, 
уголовно-розыскное бюро, правопорядок.
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Personnel support of the police of the Irkutsk province 
during the period of anti-Bolshevik power in 1918–1919

Annotation: The article aims to study the activities of the police of the Irkutsk province during the Civil 
War. The object of the study in the article was the units of the people’s (civilian) police, created in early March 
1917 and acting on the basis of the Regulation adopted on April 17, 1917 by the Provisional Government.

On October 28 (November 10), 1917, the PKIB of the RSFSR issued a new decree «On the Workers’ 
Police», but after the overthrow of Soviet power in the summer of 1918 in the east of the country, the eastern 
regions returned to the Regulation of April 17. The functioning of the police in 1918–1919, based on the 
principles of the Provisional Government and became the object of analysis in this work.

The subject of the study is the personnel work carried out during this period in the law enforcement 
agencies of the Baikal region.

Along with general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, induction etc.), the work used 
problem-chronological and comparative methods that revealed the dynamics of historical events in Eastern 
Siberia, their impact on politics, on decision-making, and revealed similarities and differences in the forms, 
organization and manifestation of police actions operating in eastern Russia in the indicated historical 
period of time.

It is concluded that the activities of the authorities of the Irkutsk province to recruit police units were 
unskilled.

Of course, leaders at various levels, to the extent of their limited resources, tried to strengthen the 
public order authorities, but the lack of systemic organization of law enforcement work had a negative 
impact on the activities of the police.

Neither the Omsk government, nor the civilian and military authorities of the Irkutsk province, could 
provide at the proper level not the material supply of the police, nor its personnel support. As a result, the 
police of the Irkutsk province not only did not defend the authorities against the Bolsheviks, but also could 
not cope with the functions of law enforcement. The increase in criminal criminality in 1918 and 1919 is 
recorded by all printed publications of the Irkutsk province of that time, as well as statistical reports of the 
provincial police.

Keywords: crime, police, personnel, Bolsheviks, white governments, Siberia, criminal investigation 
bureau, law and order.

For citation: Sinichenko V. V., Kavetsky D. B. Personnel support of the police of the Irkutsk province 
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Рост преступности и снижение уровня 
общественной безопасности в России после 
революций 1917 года привели к существен-
ной утрате доверия органами государственной 
власти и местного самоуправления. Наиболее 
критическое отношение население испытыва-
ло к милиции, сотрудники которой ежедневно 
взаимодействовали с гражданами новой Рос-
сии. Проступки и преступления, совершаемые 
сотрудниками милиции, которые были приня-
ты на службу после февральской революции 
1917 г., дискредитировали по сути всю систему 
государственной власти новой России.

Поскольку подбор кадров, их обучение, 
расстановка, определение эффективных моти-
вационных и дисциплинарных мер для сотруд-
ников правоохранительных органов имели и 

имеют первостепенное значение для всей госу-
дарственной службы и являются непременным 
условием для успешной деятельности современ-
ной полиции, нам важно изучить исторический 
опыт кадровой работы предыдущих поколений 
российских правоохранителей.

Отметим, что вопросы функционирова-
ния «народной» милиции в годы Гражданской 
войны относительно кратко рассматривались в 
академических изданиях современного россий-
ского периода1.

1 МВД России : энциклопедия / под ред. В. Ф. Некра-
сова. – Москва: Олма пресс, 2002. – С. 275–279; Органы и 
войска МВД России : краткий исторический очерк / под 
ред. В.Ф. Некрасова. – Москва: Объединённая редакция 
МВД России, 1996. – С. 183–195.
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Подробно правовые аспекты становления 
«народной» милиции анализировались в ряде 
статей современных исследователей [5; 6; 7; 8; 11].

Подразделения народной (гражданской) 
милиции, созданные в начале марта 1917 г., дей-
ствовали на основании Положения, принятого 
17 апреля 1917 г. Временным правительством 
России.

28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД Со-
ветской России – РСФСР издал новое поста-
новление «О рабочей милиции», и «народная 
милиция» сменилась «рабочей милицией». Но 
после свержения Советской власти в Сибири 
летом 1918 г. там вернулись к Положению от 17 
апреля 1917 г. и снова воссоздали «народную 
милицию».

Вопросы институциональных форм ста-
новления «народной милиции» в годы револю-
ции и Гражданской войны также получили осве-
щение в ряде работ [1;3; 4; 9; 10; 12; 13]. 

Есть работы, посвящённые и непосред-
ственно кадровой работе в милиции, но Времен-
ного правительства до октября 1917 г. [2], а не 
«белых» правительств 1918 и 1919 гг. 

В каком ужасном состоянии находилась ка-
дровая работа в правоохранительных органах 
по подбору сотрудников в то время, видно и из 
многочисленных источников.

Так, в статье современника событий ре-
волюции и гражданской войны в Приангарье 
М. Кина «Авгиевы конюшни», опубликованной 
4 сентября 1919 г. в газете «Свободный край», ав-
тор критикует деятельность милиции и отмеча-
ет, что местной власти так и не удалось «набрать 
и организовать добропорядочный, отвечающий 
своему назначению кадр агентуры, которая ста-
вила бы превыше всего закон и право»2.

Отметим, что милиция, сформированная 
весной 1917 года, являлась децентрализованной 
структурой, формируемой на местах. Вследствие 
этого данная деятельность имела существенные 
различия между регионами, в том числе в таком 
деле, как подбор, подготовка и расстановка ка-
дров3. 

Иркутская милиция, созданная весной 
1917 года под руководством бывших политза-
ключенных и ссыльнопоселенцев из числа мест-
ного населения, не была расформирована в пе-
риод власти большевиков. В дни вооруженного 
противостояния и упразднения в губернии ор-
ганов власти Временного правительства служа-
щие Иркутской городской милиции отказались 
участвовать в забастовке по призыву Иркутской 
городской думы. Политическая позиция иркут-

ских милиционеров была выражена заявлением, 
что «в виду особого положения Милиции, кото-
рая каждый момент должна быть готова к защи-
те всех граждан и по службе своей должна быть 
вне всякой политики»4.

После установления Советской власти от-
дельные милиционеры, не согласные с Октябрь-
ским переворотом, уволились, а губернское и 
городское руководство милиции было заменено 
на сторонников большевиков. В целом же струк-
тура милиции не претерпела изменений, так как 
подавляющее количество сотрудников продол-
жило правоохранительную службу.

В дни падения Советской власти в Иркут-
ске имели место грабежи, погромы и нападения 
на объекты милиции со стороны анархистов. 
11 и 12 июля 1918 г. они пытались взять штур-
мом второй и четвертый комиссариаты мили-
ции г. Иркутска, но были встречены огнем обо-
ронявших свои здания милиционеров. «Только 
после того, как у защитников здания четвертого 
комиссариата закончились боеприпасы, они по-
лучили команду немедленно уходить. При этом 
среди милиционеров один – Штембель, погиб, 
а другой – Кещинский, получил тяжёлое ране-
ние. Среди анархистов погибли и были ранены 
10 человек»5.

Данный факт, как и позиция милиционеров 
в период как установления, так и свержения Со-
ветской власти, свидетельствует об аполитич-
ности основного состава Иркутской городской 
милиции, а также о сознательном отношении 
сотрудников к своей работе по охране обще-
ственного порядка.

Сотрудники милиции, не принявшие смену 
власти, покинули город вместе с руководителя-
ми и активными сторонниками Советской вла-
сти, как это сделал начальник железнодорожной 
милиции Трифонов6. 

После ухода большевиков высшей властью 
в губернии объявила себя Иркутская губернская 
земская управа под председательством эсера 
П. Д. Яковлева, признавшая в июле 1918 г. власть 
Временного Сибирского правительства в Омске. 
В иркутских газетах сообщалось, что уполномо-
ченный этого правительства Н. В. Фомин, офи-
циально объявил о назначении П.  Д.  Яковлева 
на должность губернского комиссара с возло-
жением на него задачи «управления общегосу-
дарственными органами и представительствами 
центральной власти» на территории Иркут-
ской губернии. Перед губернским комиссаром 
была поставлена задача «установления власти 

2 Кин М. Авгиевы конюшни // Свободный край. 
1919. – 4 сентября. – С. 2. 

3 Хрисанфов В. И. История государства и права Рос-
сии 1917–1999 гг. : курс лекций. – Санкт-Петербург: Лань 
: С.-Петерб. ун-т МВД России, 1999. – С. 24.

4 Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). – Ф. Р-911. – Оп. 2. – Д. 1. – Л. 7.

5 Бой у 4 комиссариата // Иркутские дни. – 1918. – 14 
июля. – С. 4.

6 В железнодорожной милиции // Иркутские дни. – 
1918. – 16 июля. – С. 3.
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Временного Сибирского правительства путем 
уничтожения Советской власти, восстановле-
ния земских и городских самоуправлений, орга-
низации вооруженных сил», а также обеспече-
ния «охран[ы] жизни и достоинства граждан»7.

От имени губернской земской управы 
П. Д. Яковлев распорядился возложить проведе-
ние мероприятий, необходимых для охраны об-
щественной безопасности, жизни и имущества 
граждан, на военный штаб под командованием 
полковника А. В. Элерц-Усова8. 

Была также поддержана инициатива граж-
дан по восстановлению запрещенных больше-
виками органов самоохраны.

Военное командование занявших город 
войск также приняло меры к обеспечению пра-
вопорядка в городе. Командир Средне-Сибир-
ского корпуса полковник А. Н. Пепеляев «для 
восстановления нормальной жизни» 13 июля 
1918 г. объявил город «на военном положении», 
временно воспретил «всякие сходки и митинги» 
и «со всей строгостью военного закона, до рас-
стрела включительно» пообещал преследовать 
хулиганов и мародёров9.

После ухода войск на Восточный фронт по-
требность повседневного обеспечения правопо-
рядка обусловливала необходимость устройства 
милиции в Иркутской губернии. 

В результате сотрудники «рабочей мили-
ции», большинство которых оставалось на сво-
их служебных местах, несмотря на смену власти, 
сохранили свои прежние должности. Организа-
ционная структура, сложившаяся ранее, также 
сохранялась. Поменялась только терминология. 
Так, «комиссара милиции» стали называть «на-
чальником охраны», а комиссаров районов – на-
чальниками районов10.

Восстанавливалась работа уголовно-ро-
зыскного бюро, ранее распущенного «по прось-
бе» прибывших «с Даурского фронта анархи-
стов»11.

После стабилизации ситуации в городе 
были проведены увольнения и аресты некото-
рых милиционеров как активных сторонников 
Советской власти. Так, 19 июля 1918 г. были 
«арестованы и переправлены в городскую тюрь-
му начальник 6-го района Ковальков и три его 
помощника, а несколько милиционеров района 
уволены». 22 июля 1918 г. отстранили от долж-
ности начальника охраны г. Иркутска В. А. Ще-

пачева, а через три дня арестовали его помощ-
ника Добролюбова»12. 

Большинство сотрудников милиции, в том 
числе и руководство районных подразделений, 
остались на своих местах. В некоторых волостях 
сельской местности с весны 1917 г. даже сохра-
нились так называемые добровольные или «бес-
платные милиционеры»13.

Отстранение начальника Иркутской город-
ской милиции В. А. Щепачева, как и некоторых дру-
гих руководителей милиции, имело место вслед-
ствие восстановления «в прежней должности тех, 
кто её лишился по решениям советской власти»14.

Так, начальником охраны стал 28-летний 
выпускник юридического факультета Петро-
градского университета, член партии социали-
стов-революционеров, подпоручик Л.  Я.  Ма-
лышев. Должность его помощника занял 
С. Д. Ряховский15.

Руководство милицией в губернии было 
возложено на губернского инспектора милиции 
М. И. Постникова. Под его началом были объе-
динены городская, земская (9 уездных районов), 
горная и железнодорожная милиции16.

Таким образом, как и после прихода к вла-
сти большевиков, так и после падения Совет-
ской власти в регионе структура милиции не 
претерпела существенных изменений, а боль-
шинство сотрудников продолжили службу. 

Восстанавливая местное самоуправление 
досоветского времени, Временное Сибирское 
правительство соответствующим образом ор-
ганизовывало и правоохранительную деятель-
ность. Согласно утвержденным им 14 июля 
1918 г. «Временным правилам к охранению госу-
дарственного порядка и общественного спокой-
ствия», восстанавливалось действие Положения 
о милиции, принятое Временным правитель-
ством 17 апреля 1917 г. [4, с. 3], которое вновь 
стало руководящим документом для милиции 
Приангарья летом 1918 г. Также восстанавлива-
лось действие нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, в подчинении 
которых находились подразделения милиции до 
установления Советской власти. Это свидетель-
ствует о позиции нового руководства губернии 
считать себя правопреемниками упразднён-
ных большевиками в начале 1918 г. губернских 
властных структур. 

17 сентября 1918 г. Временное Сибирское 
правительство постановлением своего Админи-

7 Фомин Н. В.  К населению г. Иркутска и Иркутской 
губернии. // Иркутские дни. – 1918. –14 июля. – Л. 2.

8 ГАИО. – Ф. Р-45. – Оп. 1.  – Д. 3. – Л. 1.
9 Приказ № 2. 13 июля 1918 г. // Иркутские дни. – 

1918. – 14 июля. – Л. 2.
10 Переименование комиссарских должностей // Ир-

кутские дни. – 1918. – 19 июля. – С. 3.
11 В уголовно-розыскном бюро // Иркутские дни. – 

1918. – 21 июля. – С. 2.

12 Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). – Ф. 192. – Оп. 1. – Д. 66. – Л. 5.

13 ГАИО. – Ф. Р-1956. – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 21.
14 Местная жизнь // Иркутские дни. – 1918. – 28 

июля. – Л. 3.
15 Новые назначения // Иркутские дни. – 1918. – 30 

июля. – С. 2.
16 Новые назначения // Иркутские дни. – 1918. – 25 

июля. – С. 2.
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стративного совета приняло решение «об изъ-
ятии милиции из ведения городских и земских 
самоуправлений с передачей её в ведомство 
МВД»17.

Внеся необходимые изменения в целый ряд 
законодательных актов, правительство утверди-
ло «Временное положение о сибирской мили-
ции», которое содержало целый ряд требований, 
предъявлявшихся к поступавшим на службу в 
милицию. Они должны были иметь российское 
гражданство; достичь возраста в 21 год; иметь 
образование не ниже среднего для назначения 
на должности начальников милиции и их по-
мощников. В отношении рядового состава ми-
лиции требовалось быть «вполне грамотным».

Не принимались на службу в милицию сле-
дующие категории граждан:

«1) состоящие под следствием или судом по 
обвинению в преступных деяниях; 2) подвергав-
шиеся по суду лишению или ограничению прав 
или осуждённые хотя и без лишения прав, но за 
преступления, наказание за которые сопряже-
но с поражением прав, а также осуждённые за 
кражу, мошенничество, присвоение вверенного 
имущества, укрывательство похищенного, по-
купку или принятие в заклад заведомо краден-
ного или полученного через обман имущества, 
подлоги, лихоимство и ростовщичество, если со 
дня наказания прошло менее 5 лет; 3) несостоя-
тельные должники; 4) состоящие под опекой за 
расточительность; 5) содержатели домов терпи-
мости; 6) занимавшие ответственные должно-
сти при Советской власти»18.

В целом оценивая положение, мы можем 
сказать, что главное отличие от более раннего 
постановления Временного правительства со-
стояло в том, что к работе в милиции не допу-
скались ответственные работники при Советах 
[7, с. 37].

Реформа милиции и её вывод из подчине-
ния органам местного самоуправления не явля-
лись неожиданными для руководителей сибир-
ских губерний. Курс на твёрдую власть, «которая 
смогла бы без проволочек и беспрепятственно 
организовать все силы страны для победы» и 
устранить все то, «что может ей мешать действо-
вать быстро и решительно», был доведён во-
енным министром Сибирского правительства 
генералом А. Н. Гришиным-Алмазовым до све-
дения местных властей на открывшемся 20 июля 
1918 г. в Томске собрании Сибирской областной 
думы. На собрании присутствовала и делегация 
возглавивших Иркутскую губернию социали-
стов-революционеров во главе с председателем 
областной думы И. А. Якушевым. По воспоми-
наниям делегата собрания – председателя Ир-
кутского земельного комитета М. А. Кроля ир-

кутяне крайне отрицательно отнеслись к речи 
Гришина-Алмазова, расценив её как «мысль о 
военной диктатуре» [3].

По возвращении в Иркутск иркутские деле-
гаты довели до руководителей местных органов 
самоуправления положения намечавшихся ре-
форм. При их обсуждении иркутская городская 
и губернская земские управы «выявили свое от-
рицательное отношение к переходу милиции в 
ведение МВД»19.

 Так, проходившее 7–10 августа 1918 года 
по старому стилю Ангарское аймачное земское 
собранию постановило, что «в случае передачи 
милиции от земства в ведение МВД за желатель-
ность замещения милицейских должностей вы-
борными милиционерами, избранными соот-
ветствующими собраниями»20.

В Нижнеудинске местное земское собрание 
на своем заседании 31 августа 1918 г. постано-
вило «пока мириться с временным переходом 
милиции в введение МВД»21.

15 августа 1918 г. начальникам милиции в 
Иркутске и уездах Иркутским губернским ин-
спектором милиции было отправлено указание 
о недопустимости выборного начальства в ми-
лиции и о назначении и подчинении всей мили-
ции в уезде начальнику уездной милиции»22. 

Находящиеся у власти в губернских струк-
турах власти сторонники децентрализованных 
органов охраны общественного порядка тем не 
менее не отказывались выполнять решение Ом-
ского правительства, а только высказывали свое 
несогласие с его содержанием. Уже после выхо-
да «Временного положения о сибирской мили-
ции», принятого Административным советом 
Временного Сибирского правительства 17 сен-
тября 1918 г., благодаря которому милиция ста-
новилась исполнительным органом Временного 
Сибирского правительства на местах и действо-
вала в составе единого государственного МВД, 
данная реформа критиковалась на втором Ир-
кутском чрезвычайном губернском собрании 
6 октября 1918 г.

В своём докладе и ответах на вопросы де-
легатов собрания губернский инспектор мили-
ции Постников отмечал, что переход милиции 
в ведение МВД «и самим министерством мыс-
литься как временная, но необходимая при дан-
ном положении мера», и «не принять» перехода 
«нельзя, так как это категорический приказ пра-
вительства». «Выборного начальства в милиции 
(тоже) быть не должно, так как это при настоя-
щем уровне развития народа поведёт к отрица-
тельным результатам, возникнет панибратство 
между милицией и населением»23. 

17 ГАРФ. – Ф. 4531. – Оп. 1. – Д. 134. – Л. 98 об. – 101 об.
18 ГАРФ. – Ф. 4531. – Оп. 1. – Д. 134. – Л. 99–101 об.

19 ГАИО. – Ф. Р-45. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 7.
20 ГАИО. – Ф.243. – Оп. 7. – Д. 16. – Л. 3.
21  ГАИО. – Ф. Р-1956. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 21.
22 ГАИО. – Ф. Р-38. – Оп. 1. – Д. 33. – Л. 206 об.
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Заместитель председателя губернского 
земств Г. П. Ассар в своём выступлении при об-
суждении доклада Постникова отметил, что «с 
переходом милиции в ведение МВД мириться 
нельзя» и что в «Иркутской губернии ничего не 
изменилось только потому, что здесь на посту 
губернского комиссара и губернского инспекто-
ра милиции стоят люди определённого земско-
го направления». Собранию было предложено 
считать «переход милиции в ведение МВД как 
временную меру» вследствие войны с больше-
визмом, что и было принято в резолюции 30 го-
лосами «за» и 2 «против»24. 

Таким образом, земские органы власти гу-
бернии хоть были и против передачи управле-
ния милицией из своих рук в ведение МВД Си-
бирского правительства, приняли к исполнению 
постановление о милиции и в дальнейшем рабо-
тали в соответствии с его Положением.

Руководителей подразделений милиции 
в Иркутске и уездах губернии назначали в ос-
новном из отставных военных, а также бывших 
служащих полиции или милиции Всероссийско-
го Временного правительства. Курс на данную 
кадровую политику прямо указывался губерн-
ским комиссаром П. Д. Яковлевым через иркут-
скую прессу. Газеты с явным неудовольствием 
сообщали о назначении «стары[х] деятел[ей] 
дореволюционной полиции» на «видные посты 
уездной милиции», указывая должности назна-
чаемых лиц при их службе в царской полиции25.

Иркутская либеральная пресса и обще-
ственность, после того как Сибирское прави-
тельство возглавил А. В. Колчак, ранее не до-
пускавшие весной и летом 1917 г. приёма на 
службу в милицию бывших служащих полиции, 
выражали недовольство при принятии кадро-
вых решений губернскими правоохранитель-
ными органами. Принадлежность к служащим 
бывшей российской полиции перестала в 1919 г. 
быть отрицательным фактором для приёма на 
службу в милицию. 

Тенденцию к преемственности милиции по 
отношению к полиции можно увидеть и в пере-
именовании должностей младших помощников 
начальника милиции в надзирателей милиции26. 
Налицо явный возврат дореволюционной тер-
минологии. 

Другим источником комплектования ми-
лиции стал приём на службу офицеров, находя-
щихся в запасе. Руководство губернии своими 
ходатайствами перед военным командованием 
добивалось предоставления офицерам, «за-
нимающим штатные должности городской и 
уездной милиции», отсрочки от призыва в дей-

ствующую армию27. Военное командование шло 
навстречу ходатайствам гражданских властей 
и удовлетворяло их просьбы об отсрочке от 
призыва. В Иркутске в ноябре 1918 г. из шести 
начальников районов воинские звания имели 
трое, у двоих из них звания были выше, чем на-
чальник городской милиции.

Комплектование должностей милиционе-
ров осуществлялось в соответствии с требова-
ниями «Временного положения о сибирской 
милиции». О каком-либо конкурсе на должно-
сти сведений не имеется. Денежное довольствие 
милиционеров было ниже, чем для рабочих. 
Очень остро стоял вопрос о дисциплине при-
нятых на службу милиционеров, и особенно о 
пьянстве среди них. В Государственном архиве 
Иркутской области (ГАИО) сохранились при-
казы начальника Иркутской милиции поручика 
Малашева. По данным документам можно сде-
лать вывод об имевшейся кадровой текучке сре-
ди милиционеров в городских подразделениях. 
В большинстве ежедневных приказов имеются 
разделы «увольняются» и «назначаются» с пере-
числением лиц, оставляющих или замещающих 
должности. Увольнения в основном происходи-
ли по отрицательным мотивам. 

Отметим, что китайская община Иркут-
ска при правлении А. В. Колчака снова, как и 
при Временном правительстве, ходатайствова-
ла «через своего консула» «о разрешении иметь 
обществу на своем содержании 8 милиционеров 
китайцев, полагая, что таковые могут оказать 
большие услуги в делах раскрытия преступных 
деяний и задержания преступников из среды 
китайцев». В ходатайстве китайцам было отка-
зано, «так как милиция организуется государ-
ственная, а не национальная»28. Для работы с 
китайцами использовался сотрудник старой по-
лиции, китаец, имевший российское подданство 
– Сюй Высянь29.

В уездах и волостях Иркутской губернии 
оценка состояния деятельности милиции в ноя-
бре 1918 года была проведена органами местно-
го управления.

Отмечалось, что в Нижнеудинске в 1918 г. 
на службу в милицию поступили люди «с тём-
ным прошлым»30. В Балаганском уезде милиция 
была незнакома не только с законами, но и с 
«Положением о милиции». Многие милиционе-
ры потворствовали самогоноварению31.

В селе Братском «милиция не боролась с 
преступностью и самогонкой»32.

23 ГАИО. – Ф. Р-45. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 9.
24 ГАИО. – Ф. Р-45. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 9 об.
25 Местная жизнь  // Наше дело. – 1919. – 22 января. 

– С. 3.

26 ГАИО. – Ф. Р-38. – Оп. 1. – Д. 32. – Л. 364.
27 ГАИО. – Ф. Р-911. – Оп. 2. – Д. 2. – Л. 192 об.
28 Отклонение ходатайства о Китайской милиции // 

Свободный край. – 1918. – 7 сентября. – Л. 3.
29 ГАИО. – Ф.  Р-38. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 1.
30 ГАИО. – Ф. Р-1956. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 21.
31 ГАИО. – Ф. Р-1956. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 4.
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 В сельской местности критика милиции 
строилась в основном на невыполнении ею сво-
их обязанностей по борьбе с самогоноварением.

Проверяющие видели причину данной си-
туации в низком денежном довольствии мили-
ционеров. «Получая 240 рублей в месяц, мили-
ционеры не в силах пропитаться за эти деньги», 
и поэтому их «заработок – охота за самогонкой. 
C крупными самогонщиками у них деловой кон-
такт, у мелких же они отбирают самогонку и 
сами пьют»33. 

Имелись и положительные отзывы о ми-
лиции. В Тулунской волости инспектор отмечал 
отсутствие суда и то, что «порядок держится 
на милиции», отношение населения к которой 
«дружелюбное»34.

Таким образом, по отчётам проверяющих 
в большинстве волостей Приангарья имелись 
милиционеры, но инструкторы отмечали их не-
опытность и недостаточное количество. На это 
же жаловалось и местное население, предлагав-
шее для борьбы «с преступностью и самогонкой 
вооружить 2–3 человек в каждом селе, что уве-
личит силу милиции»35. 

Большинство исследователей деятельности 
правоохранительных органов периода револю-
ции и Гражданской войны в Сибири отмечают 
слабый уровень подготовки и дисциплины слу-
жащих милиции Сибирского Временного пра-
вительства и в городах Сибири. Так, губернский 
комиссар, неоднократно инспектировавший 
подразделения милиции региона, отмечал, что 
нарушение служебной дисциплины, выражав-
шееся чаще всего в употреблении спиртных на-
питков, стало повсеместным явлением милиции 
лета 1919 г. «За взяточничество, пьянство и без-
деятельность» был расформирован «весь штат 
первого района Иркутского уезда»36. В ежеднев-
ных приказах начальника Иркутской городской 
милиции периодически сообщалось о заключе-
нии в тюрьму и увольнениях милиционеров за 
пьянство, а также наказаниях (арестах) за иные 
нарушения дисциплины, прежде всего за не-
умелое и неосторожное обращение с оружием, а 
также грубое, некорректное обращение с граж-
данами. 

Представляющий интерес, поучительный 
и для современной российской полиции слу-
чай имел место на Усольском курорте 10 авгу-
ста 1919 г. Когда после концерта у выходящей 
публики проверяли документы, гр. Каргаполов 
«не мог показать документа, так как он был у 
него в номере». Милиционер, «выведенный из 

терпения», пожаловался начальнику 1-го от-
дела Иркутской уездной милиции Загоскину, 
Загоскин приказал «расстрелять» Каргаполова. 
Милиционеры «приняли за шутку» слова своего 
начальника и попугали Каргаполова. Более чем 
через месяц, 18 сентября 1919 г. о данном случае 
и о шутке Загоскина в газете «Наше дело» была 
опубликована статья, в заключение которой ав-
тор написал, «что те, кому это ведать надлежит, 
обратят на указанный факт внимание и примут 
соответствующие меры для охлаждения пыла 
Загоскина»37. 

Конечно, в Иркутской губернии уделялось 
внимание профессиональной и нравственной 
подготовке милиционеров. В марте 1919 г. в 
Иркутске была организована школа милицио-
неров, решение об организации которой было 
принято еще в октябре 1918 года. В ней прошли 
обучение только 30 милиционеров и 6 помощ-
ников начальников районов. Они обучались в 
течение четырёх месяцев на основе «программы 
для школ урядников»38.

Подготовку проходили как поступавшие 
на службу в милицию, так и действовавшие со-
трудники. В качестве преподавателей привле-
кались руководители подразделений милиции 
и сторонние преподаватели. Обучавшиеся из-
учали следующие дисциплины: «Гимнастика и 
военный строй», «Административное право и 
положение о сибирской милиции»; «Устав о во-
инской повинности»; «Медицинский надзор и 
гигиена»; «Ветеринарный надзор»; «Уголовное 
право»; «Уголовный процесс»; «Государствен-
ное право»; «Финансовое право»; «Акцизный 
устав»39.

Первый выпуск школы милиции состоял-
ся 18 сентября 1919 года. Закончившие школу 
на «хорошо» и «отлично» получили поощрение 
от руководства и выдвигались на повышение в 
должности.

Отрицательное влияние на деятельность 
милиции оказывал недостаток средств на её со-
держание, выражавшийся, кроме низкого уров-
ня денежного довольствия, в недостатке штат-
ных единиц. Жители города были недовольны 
и недостатком милиционеров, и вынужденны-
ми налогами на содержание необходимого для 
надлежащей охраны общественного порядка 
штата милиционеров. Введение осенью 1918 
года дополнительных налогов на содержание 
добавочного штата милиционеров вызывало 
недовольство населения. Сокращение военны-
ми властями данного штата в Иркутске на 84 
человека в конце июня 1919 года отрицательно 

32 ГАИО. – Ф. Р-1956. – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 5.
33 ГАИО.  – Ф.  Р-1956. – Оп. 2. – Д. 2. – Л. 177.
34 ГАИО. – Ф. Р-1956. – Оп. 2. – Д. 3. – Л. 46.
35 ГАИО. – Ф. Р-1956. – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 5.
36 В уездной милиции  // Наше дело. – 1919. – 9 ав-

густа. – С. 3.

37 Администратор новой формации // Наше дело. – 
1919. –  18 сентября. – С. 4.

38 К вопросу о курсах для милиции // Свободный 
край. – 1919. – 21 ноября. – С. 3.

39 Курсы для чинов милиции // Свободный край. – 
1919. – 18 июня. – С. 2.
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повлияло на криминогенную ситуацию в горо-
де, и в августе 1919 года, «идя навстречу насто-
ятельному желанию Иркутян», командующий 
Иркутским военным округом «на средства пу-
тём специального сбора» снова увеличил штат 
городской милиции40. 

Во второй половине 1919 года в Иркутск и в 
уезды губернии стали прибывать многочислен-
ные беженцы и эвакуированные из регионов, 
оставленных Колчаковскими войсками. Эваку-
ированные сотрудники милиции были обязаны 
зарегистрироваться по месту прибытия, прико-
мандироваться к местным «учреждениям мили-
ции, неся службу наравне с местными чинами»41. 
Поэтому мы должны отметить, что в последние 
месяцы власти в Иркутске Сибирского Времен-
ного правительства штатная численность мили-
ции увеличивалась и комплектовалась в основ-
ном за счёт эвакуированных. 

Весной 1919 года в Иркутске началось фор-
мирование отряда милиции особого назначения 
для борьбы с вооружёнными противниками 
действующей власти, то есть красными парти-
занами. Набор в отряд бывших пленных крас-
ноармейцев можно считать главным кадровым 
провалом в деятельности управляющего губер-
нией П. Д. Яковлева. ОМОН Иркутской губер-
нии насчитывал 1136 солдат и офицеров, ко-
торых иркутские большевики считали на 75 % 
своими [1, с. 79]. 

В результате только 6 августа 1919 г. к пар-
тизанам перешёл 41 человек особотряда, а на 
следующий день еще 43 бойца. Данные обстоя-
тельства вынудили П. Д. Яковлева прибегнуть 
к другим методам формирования отряда и при-
командировывать к нему добровольцев из дей-
ствующих боевых частей [8, с. 330]. Однако это 
не помогло, отряд по словам самого П. Д. Яков-
лева, «превратился в банду карателей», про-
славился «бесчинствами и насилиями, или, в 
лучшем случае переходом на сторону красных» 
[10, с. 49]. В конце концов в декабре 1919 года 
ОМОН во главе со своим командиром Ф. С. Ре-
шетиным перешёл на сторону Политцентра, и 
власть А. В. Колчака в Иркутске пала. 

Итак, оценивая деятельность властей Ир-
кутской губернии по комплектованию подраз-
делений милиции, необходимо признать, что 
руководители различных уровней в меру своих 
ограниченных ресурсов старались укрепить ор-
ганы охраны общественного порядка. Отрица-
тельное влияние оказало решение Омского пра-
вительства создать централизованное МВД, в 
ведении которого находились бы региональные 
подразделения «народной милиции», без соот-
ветствующего надлежащего финансирования 
этих структур. В результате провалом заверши-
лась попытка использовать милицию, сформи-
рованную из местных жителей, в вооружённом 
противостоянии со сторонниками большеви-
ков. Необходимой мотивации для ведения бо-
евых действий с партизанами губернская «на-
родная милиция» не имела. Более того, увидев, 
что войска А. В. Колчака терпят поражение, она 
перешла на сторону Советской власти и перере-
зала сообщения «белого» правительства в цен-
тре Восточной Сибири. 

40 Усиление городской милиции // Свободный край. 
– 1919. – 23 августа. – С. 3.

41  Официальный отдел // Свободный край. – 1919. 
– 3 сентября. – С. 3.
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Самая актуальная, обсуждаемая и поисти-
не важнейшая для всего мира тема сегодня – рас-
пространение и активизация коронавирусной 
инфекции, обсуждение и поиск путей и методов 
борьбы с ней, разработка вакцины, изыскание 
возможностей для излечивания пациентов. Не 
менее важны для мирового сообщества вопросы 
преодоления последствий пандемии COVID-19, 
изучение её влияния на мировую экономику, 
политику, социальные связи и общественную 
жизнь и, конечно, на здоровье людей [1; 2; 3; 
4]. Пандемия коронавируса в мире, перспекти-
вы её возможного развития и последствий для 
населения, для национальных экономик, для 
исполнительной и законодательной власти раз-
личных государств – эти проблемы привлекают 
пристальное внимание самых разнообразных 
и многочисленных заинтересованных участ-
ников – от рядового населения до власть иму-
щих, политиков, экономистов, законодателей и 
представителей исполнительной власти. Такое 
внимание общества к теме пандемии вполне 
закономерно: ведь происходило чрезвычайно 
быстрое распространение опасной инфекции, 
что имело серьёзные негативные последствия, в 
том числе резкое увеличение количества инфи-
цированных и, к сожалению, погибших от этого 
вируса. По состоянию на 19 июля в мире инфи-
цированы коронавирусом более 14 млн 300 тыс. 

человек, из которых около 8 млн человек выздо-
ровели, а около 600 тыс. человек скончались1. До 
сих пор у медиков нет вакцины и действенных 
проверенных лекарств против коронавируса. 
По сравнению с начальным периодом панде-
мии (в марте, к примеру) в настоящее время, 
т. е. практически через полгода после объявлен-
ной официально ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения при ООН) пандемии, у специ-
алистов (вирусологов, эпидемиологов, инфек-
ционистов и других) уже имеется значительно 
больше информации и знаний о ходе развития 
заболевания, методах лечения тяжело заболев-
ших и реабилитации пациентов. Тем не менее 
данная инфекция всё ещё недостаточно изучена, 
что ставит перед специалистами и учёными но-
вые задачи и цели. Сейчас среди исследователей 
и практических специалистов всё более актив-
но звучат мысли о том, что коронавирус сам по 
себе не исчезнет и на протяжении определённо-
го времени будет по-прежнему существовать в 
популяциях, хотя, возможно, и в несколько ос-
лабленной форме. И это будет продолжаться до 

1 Коронавирус СOVID-19: новости [Электронный 
ресурс] // Сайт «Новости@Mail». – URL: https://news.
mail.ru/story/incident/coronavirus/?fm=1 (дата обращения: 
18.07.2020).
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тех пор, пока около 60 % населения или немно-
гим более (в каждой стране и в мире в целом) 
не переболеет COVID-19. Только в таком случае 
может сформироваться коллективный или, дру-
гими словами, популяционный иммунитет, что 
может позволить сильно затормозить распро-
странение пандемии в мире. К числу реальных 
негативных рисков бушующей в мире пандемии 
коронавируса относятся не только многочис-
ленные медицинские, но и социальные, психо-
логические и экономические последствия. В их 
числе – имевшие место в большинстве стран 
мира локдауны, вследствие которых произош-
ли самые разнообразные негативные перемены: 
рост безработицы, торможение национальных 
экономик, увеличение числа сопутствующих за-
болеваний у населения и т. д.

Коронавирус «не обошёл своим внимани-
ем» практически ни одну страну мира. И ВОЗ 
11 марта официально объявила пандемию ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 в мире. 
Национальные власти государств мира в своих 
практических действиях двигались в аналогич-
ном направлении: в разных странах вводились 
достаточно жёсткие карантинные меры, кото-
рые подразумевали закрытие внешних границ, 
осуществление определённых (и значительных) 
ограничений передвижения граждан, транс-
порта, торговых потоков, также временно за-
крывались для посещений общественные места. 
Необходимыми шагами в действиях по преодо-
лению распространения коронавируса было и 
то, что инфицированные люди (с подтверждён-
ным тестированием) практически изолирова-
лись дома, если позволяло течение болезни, а в 
тяжелых случаях пациентов госпитализировали 
в палаты интенсивной терапии. «Вершиной» 
такого рода карантинных мероприятий и огра-
ничений стало взимание штрафов за нарушение 
предписанных в период эпидемии правил. Так-
же временно закрывались общественные места 
– магазины, зрелищные и спортивные заведе-
ния, концертные залы, музеи, а большинство 
людей переводились на дистанционные режимы 
работы и обучения (в случае со школьниками и 
студентами). Таким образом, именно за счёт за-
метного сокращения непосредственных личных 
контактов, соблюдения гражданами норм со-
циального и физического дистанцирования (не 
менее 1,5 метра между людьми), предполагалось 
затормозить цепочку передачи коронавируса в 
обществе. Реализация таких жёстких мер счи-
талась необходимой не только для того, чтобы 
оградить возможно большую часть граждан от 
заражения, но и для оказания максимальной 
поддержки национальным системам здраво-
охранения и больницам, для предотвращения 
возможного обвала медицинской помощи из-за 
одномоментного мощного потока тяжёлых па-
циентов.

В общих чертах алгоритм действий наци-
ональных властей разных стран был приблизи-
тельно одинаков, отличаясь незначительными 
изменениями и деталями. Все решения, как пра-
вило, принимались на высшем уровне исполни-
тельной власти и оформлялись в виде постанов-
лений или иных распоряжений. В Российской 
Федерации Президент В. В. Путин в своём вы-
ступлении по телевидению подчеркнул, что не-
обходимо принять предупреждающие, превен-
тивные меры для уменьшения распространения 
опасного вируса2. Стоит обратить внимание на 
то, что Правительство РФ в связи со вспышкой 
коронавируса в Китае ещё 30 января 2020 г. из-
дало распоряжение «О временном ограничении 
движения через пункты пропуска на отдельных 
участках Государственной границы РФ с КНР»3.  
Впоследствии были изданы и другие распоряже-
ния Правительства РФ, касающиеся возможных 
передвижений через границы на территорию 
России граждан КНР, Ирана, Кореи, Италии, а 
несколько позднее – и всех других иностранных 
граждан. Границы Российской Федерации, таким 
образом, практически закрылись4. Издаваемые 
распоряжения Правительства РФ временно при-
останавливали свободное передвижение ино-
странных граждан через российские границы в 
связи с напряженной эпидемиологической ситу-
ацией. Также был принят План первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устой-
чивого развития экономики в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции от 17 марта 2020 
года5. Осуществляемое со стороны высшей рос-
сийской исполнительной власти (Президент РФ, 

2 Выступление Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина по ТВ 25 марта 2020 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=EkgP1gsQo_w (дата обращения: 17.06.2020).

3 О временном ограничении движения через пункты 
пропуска на отдельных участках государственной грани-
цы Российской Федерации с Китайской Народной Респу-
бликой : распоряжение Правительства Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // Сайт «СтопКоронавирус.
рф». – Режим доступа: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--
p1ai/info/ofdoc/government (дата обращения: 07.07.2020).

4 Распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации, касающиеся передвижений граждан КНР 
(от 3.02.2020 №194-р), Ирана (от 27.02.2020 №446-р; от 
6.03.2020 №550-р)), Кореи (от 27.02.2020 №448-р), Ита-
лии (от 12.03.2020 №597-р) [Электронный ресурс] // Сайт 
«СтопКоронавирус.рф». – Режим доступа: https://xn--
80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/info/ofdoc/government (дата 
обращения: 20.06.2020).

5 План первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики в ус-
ловиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции от 17 марта 2020 года 
[Электронный ресурс] // Сайт «СтопКоронавирус.рф». – 
Режим доступа: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
info/ofdoc/government (дата обращения: 20.06.2020).
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Правительство РФ) своеобразное социальное и 
административное регулирование посредством 
использования определённых правовых норм 
в значительной степени распространялось на 
принятие решений, направленных на поддерж-
ку некоторых категорий граждан и бизнеса. Не-
посредственно изданием конкретных распоря-
жений по установлению, внедрению и контролю 
за противоэпидемическими мероприятиями за-
нимались высшие должные лица субъектов РФ 
(губернаторы и главы регионов) и чиновники 
Роспотребнадзора, который в целом отвечает за 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения нашей страны6. 

Вышеизложенное относительно общей ло-
гики действий властей в полной мере (хотя и с 
отдельными изменениями) отражает реальную 
картину борьбы и преодоления коронавирусной 
пандемии практически во всех странах. Однако 
существует ещё и опыт Швеции, где в период 
коронавирусной эпидемии был выбран и реа-
лизован иной путь. Внимание многих медиков, 
специалистов (вирусологов и эпидемиологов), 
учёных, представителей ВОЗ и простых людей 
на протяжении длительного времени прикова-
но к этой стране именно по причине избран-
ного там своеобразного и самостоятельного 
пути в борьбе с эпидемией COVID-19. Как и во 
всех других странах, где была отмечена панде-
мия, главной задачей для шведских властей и 
для специалистов-практиков было замедлить 
распространение коронавирусной инфекции, 
минимизировать риски для всего населения, 
особенно для так называемых групп риска, обе-
спечить наиболее благоприятное и безопасное 
преодоление эпидемии для жителей страны. 
Замедление распространения коронавирусной 
эпидемии в Швеции имело большое значение 
как для самого населения, так и для стабильного 
функционирования системы здравоохранения 
в стране в целом, больниц и отделений интен-

сивной терапии. Однако в Швеции практически 
отсутствовала отмеченная во всех других стра-
нах нормотворческая практика исполнитель-
ной власти по изданию правовых и рекомен-
дательных актов. Подавляющее большинство 
рекомендаций, касающихся эпидемии корона-
вируса, правил поведения населения, и прочая 
необходимая информация предоставлялась в 
основном на официальном сайте канцелярии 
шведского правительства Regeringskansliet, 
правительственном сайте по коронавирусу 
Krisinformation, сайте управления здравоохра-
нения Folkhälsomyndigheten7. 

Действующая в Швеции система органи-
зации государственной власти и структуры 
органов исполнительной власти является ре-
зультатом длительного исторического пути, в 
результате которого она и была сформирована. 
Существенной особенностью этой системы яв-
ляется то, что исполнительная власть страны в 
значительной степени децентрализована, у чи-
новников регионального (лены или губернии) 
и локального уровня (коммуны или муници-
палитеты) имеются соответствующие полно-
мочия для установления и принятия тех или 
иных норм на практике, а в дальнейшем – для 
контроля за ходом исполнения решений и рас-
поряжений. Так, к примеру, в Швеции в период 
эпидемии многие рестораны и кафе продолжали 
работать, но были установлены определённые 
нормы и правила этой работы. При несоблю-
дении предписанных правил и норм рестораны 
и кафе могли сначала оштрафовать, а впослед-
ствии и закрыть. Контролем и вынесением ре-
шений о замеченных недостатках занимались 
коммунальные (муниципальные) службы и ор-
ганы. Государственная правительственная по-
литика осуществляется посредством принятия 
рискдагом (шведский парламент) решений и 
инициатив, внесённых на рассмотрение испол-
нительной властью. Практическая реализация 
правительственной политики в различных на-
правлениях и областях жизни страны осущест-
вляется различными министерствами. Однако 
в Швеции министерства представляют собой 
крайне немногочисленные организации, в 
функции которых входит исключительно общая 
и рекомендательная деятельность в соответ-
ствующих отраслях. Практической разработкой 
конкретных мероприятий, программ и их по-
следующей реализацией занимаются отдельные 
управления (агентства) при соответствующих 
министерствах. В таких управлениях (агент-

6 Об обеспечении режима изоляции в целях пре-
дотвращения COVID-19 : постановление Главного го-
сударственного врача Российской Федерации от 18 мар-
та 2020 г. № 7 [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Роспотребнадзора. – Режим доступа: https://www.
rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9F%D0%BE%D1%8
1%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0
%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%
8F.pdf (дата обращения: 20.06.2020). См. также: https://
www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/files/spec/
postfnov%20koronaV.pdf; https://www.rospotrebnadzor.ru/
region/korono_virus/post.php (дата обращения: 20.06.2020); 
по субъектам Российской Федерации см., к примеру, Указ 
мэра Москвы С. С. Собянина №12-УМ от 5 марта 2020 г. 
«О введении режима повышенной готовности» [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт мэра Москвы. 
– Режим доступа: https://www.mos.ru/city/projects/covid-
19/#popup:1ukaz (дата обращения% 20.06.2020).

7 См. официальные сайты: https://www.regeringen.
se/corona; https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-
risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-
the-new-coronavirus/aktuellt-om-covid-19; https://www.
folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/
aktuella-utbrott/covid-19.
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ствах) работают высококлассные специалисты 
– эксперты по конкретным направлениям. Как 
правило, в деятельность таких управлений не 
вмешиваются ни правительство, ни само мини-
стерство. Правительство  лишь утверждает фи-
нансирование и направление работ этих управ-
лений.

Мы рассмотрим деятельность управления 
общественного здоровья (Folkhälsomyndigheten, 
далее – управление здравоохранения), которое 
непосредственно занимается работой по прео-
долению коронавирусной эпидемии COVID-19, 
сбором и обработкой информации по заболев-
шим, разработкой конкретных рекомендаций 
и мероприятий. Это управление функциони-
рует при Министерстве здравоохранения и со-
циальных дел (Socialdepartamentet), в ведении 
которого находится весь комплекс вопросов 
по социальному обеспечению шведского на-
селения, а также вопросы здравоохранения и 
медицины страны, проблемы инвалидов и со-
блюдения прав детей. Зона ответственности 
упомянутого управления в рамках всей страны 
чрезвычайно обширна и включает все вопросы, 
имеющие отношение к практическому функци-
онированию медицинской системы и здравоох-
ранения. Главный эпидемиолог Швеции Андерс 
Тегнелл (Anders Tegnell), работающий в этом 
управлении, сейчас широко известен не только 
в Швеции, но и в мире, благодаря регулярным 
выступлениям на пресс-конференциях и бри-
фингах. А. Тегнелл в выступлениях представлял 
общественности выбранную противоэпидеми-
ческую концепцию, которая реализовывалась 
в Швеции. На всех пресс-конференциях и бри-
фингах в течение весенних месяцев А. Тегнелл 
рассказывал о сложившейся в стране ситуации 
с распространением инфекции и состоянии ме-
дицинской помощи. Также он информировал о 
текущем состоянием дел: скорости распростра-
нения инфекции, состоянии здоровья заболев-
ших, количестве жертв эпидемии. Подчеркнём, 
что он представлял консолидированное мнение 
специалистов управления здравоохранения по 
выбору стратегии и тактики в борьбе с эпидеми-
ей COVID-19.

Опишем в общих чертах основные особен-
ности шведской модели противоэпидемической 
программы. Одной из важных задач, как уже 
отмечалось, было максимальное замедление 
распространения инфекции COVID-19 в стра-
не и создание благоприятных условий для эф-
фективного функционирования всей системы 
здравоохранения страны (впрочем, аналогич-
ные задачи стояли перед всеми национальны-
ми системами здравоохранения). Важно было 
не допустить резкого роста числа заболевших, 
которые нуждались бы в высокопрофессио-
нальной медицинской помощи в больницах и в 
отделениях интенсивной терапии, где при необ-

ходимости должна быть оказана необходимая и 
достаточная помощь всем нуждающимся в ней 
пациентам. Для достижения заявленных целей 
считалось необходимым наличие свободных (не 
занятых пациентами) больничных коек в разме-
ре не менее 10 % от их общего количества8. По 
состоянию на 19 июля в Швеции насчитывалось 
77 300 инфицированных, из которых 2 490 чело-
век нуждаются в интенсивном лечении. Зафик-
сировано 5 619 летальных исходов9. 

Заявленных обязательных позиций в при-
нятой противоэпидемической концепции по 
борьбе с COVID-19 в Швеции было не так мно-
го. В первую очередь речь шла о защитных ме-
роприятиях для группы риска (пожилые люди 
старше 70 лет, а также те, кто страдает тяжёлы-
ми хроническими заболеваниями и имеет иные 
осложнения здоровья). Помимо этого деклари-
ровалось обязательное изолирование и нахож-
дение дома тех, кто был инфицирован, т. е. лиц 
с подтверждённым коронавирусом. Прямых 
запретов со стороны властей было немного – 
так, существовал запрет на собрания больше 
50 человек и с конца марта были закрыты для 
посещений дома престарелых. Все остальные 
предлагаемые управлением здравоохранения 
противоэпидемические меры существовали в 
форме рекомендаций для жителей страны. В 
Швеции отсутствовала система штрафов и нака-
заний за несоблюдение распоряжений властей. 
Принципиально важными мерами для борьбы 
с COVID-19 специалисты управления здраво-
охранения считали обязательное соблюдение 
так называемой физиологической (социальной) 
дистанции на расстоянии до 1,5 метров друг от 
друга в общественных местах, регулярная лич-
ная гигиена (тщательное мытье рук, использова-
ние антисептиков). Известный врач, в прошлом 
тоже главный эпидемиолог Швеции, Юхан Ги-
зеке (johan Giesecke) сказал в одном из своих 
интервью, что нельзя находиться в карантине 
постоянно. Такой путь никуда не приведёт, т. к. 
после снятия карантинных ограничений опять 
возрастает опасность новой вспышки инфек-
ции. Кроме того, никакой карантин не может, к 
сожалению, защитить полностью группу риска 
(лица старше 70 лет)10. Шведские эпидемиологи 
видят слабую сторону применения карантинной 

8 Hur många måste dö för flockimmuniteten? 
12.05.2020.Svenska Dagbladet [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.svd.se/hur-manga-maste-do-for-
flockimmuniteten (дата обращения: 15.05.2020).

9 Folkhälsomyndigheten. https://experience.arcgis.com/
experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa (дата обра-
щения: 19.07.2020).

10 johan Giesecke om brittisk expert: ”Arrogant”. 
28.04.2020.Svenska Dagbladet [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.svd.se/johan-giesecke-om-
brittisk-expert-arrogant (дата обращения: 02.05.2020).
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тактики запретов и ограничений для населе-
ния, применяемой в подавляющем большинстве 
стран, в том, что реализация таких мер не по-
могает, по их мнению, кардинально решить про-
блемы и преодолеть эпидемию, а только способ-
ствует растягиванию инфекционного периода. 
Основными разносчиками этой быстро распро-
страняемой и заразной коронавирусной инфек-
ции являются как раз те, кто переносит болезнь 
сравнительно легко, без тяжёлых последствий, 
иногда незаметно даже для самих себя. Сейчас, 
анализируя многомесячный опыт борьбы с пан-
демией COVID-19 в мире, можно согласиться с 
тем, что говорилось шведскими врачами с само-
го начала: коронавирус, к сожалению, пришёл на 
длительное время, и быстро его победить не по-
лучится. Поэтому меры, предпринимаемые для 
сдерживания распространения коронавируса и 
борьбы с ним, должны быть такими, чтобы их 
можно было применять в течение длительного 
времени.

Предложенные шведскими специалиста-
ми управления здравоохранения относитель-
но мягкие меры, носящие рекомендательный 
(а  не запретительный) характер, не должны 
были негативно воздействовать ни на людей 
(что могло бы произойти в случае введения 
жёстких ограничений на передвижение, выход 
из дома и т. п.), ни на экономику. В самой Шве-
ции первый случай заражения коронавирусом 
был зафиксирован в середине февраля, актив-
но распространяться эпидемия начала в пер-
вых числах марта, а 31 марта премьер-министр 
Стефан Левен (Stefan Löfven) распорядился за-
крыть для посещений дома престарелых. Этот 
запрет впоследствии был продлён до 31 августа 
2020 г. Тогда же было издано распоряжение о за-
прете собираться группами более 50 человек11. 
В Швеции, как известно, всё время работали и 
не закрывались на карантин ни детские сады, ни 
начальная школа, были открыты детские пло-
щадки. По мнению специалистов, в противном 
случае один из родителей должен был бы брать 
отпуск и сидеть с ребёнком, что считалось не-
правильным, особенно если эти родители тру-
дились в области здравоохранения. Необходи-
мо было максимально увеличить в больницах 
численность медработников разных категорий, 
и власти даже обращались с призывами к меди-
кам, вышедшим на пенсию, с предложениями 
выйти на работу в больницы.

Как уже отмечалось, многие рестораны и 
кафе на протяжении всего времени пандемии 
в стране продолжали работать – но с соблю-
дением необходимых социальных норм. При 
обнаружении нарушений предписанных норм 
выписывался штраф, а если нарушения про-
должались, такое предприятие могло быть даже 
закрыто. С самого начала развития эпидемии, 
в начале весны, было предложено перевести 
на удалённый (дистанционный) режим работы 
основную часть сотрудников различных фирм, 
предприятий и организаций (в первую очередь в 
Стокгольме, где вирус интенсивно распростра-
нялся). Шведские школьники старших классов и 
студенты сразу также были переведены на уда-
ленное обучение.

Надо отметить, что в силу «мягкой» про-
тивоэпидемической политики в Швеции про-
должалась обычная, размеренная жизнь, но с 
условием соблюдения гражданами рекомендо-
ванных властями мер. Не прекращалось желез-
нодорожное и авиасообщение, хотя вокзалы и 
аэропорты работали по откорректированным 
расписаниям. В конце марта перед наступле-
нием Пасхи (в 2020 г. это 12 апреля) и пасхаль-
ных каникул – традиционного времени поездок 
шведов – по телевидению выступил шведский 
король Карл ХVI Густав с обращением к жите-
лям страны не выезжать из своего региона по-
стоянного проживания, учитывая непростую 
эпидемиологическую ситуацию в стране12. С 
аналогичным обращением в эти же дни вы-
ступил и премьер-министр С. Левен. Призывы 
властей к населению не покидать места своего 
постоянного проживания в большей степени 
относились в тот момент к жителям столицы. В 
Стокгольме проживают более 2,5 млн человек, в 
то время как население всей Швеции составляет 
чуть более 10 млн человек. Средняя плотность 
населения по всей Швеции около 20 человек на 
квадратный километр, в Стокгольме же – в 10 и 
более раз выше13. Понятно, что чем выше плот-
ность населения, тем больше опасность распро-
странения любой инфекции, в том числе и коро-
навируса, и, напротив, при меньшей плотности 
населения резко сокращаются скорость и мас-
штабы заражения. Именно в столице фиксиро-
валось наибольшее число заболевших в сравне-
нии с другими регионами. И призывы стараться 
не покидать без крайней необходимости места 
постоянного проживания большей частью от-
носились к жителям столицы и ближайших при-

11 Krisinformation 15.06.2020.Besöksförbud inom 
äldreomsorgen förlängs [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/
juni/nationellt-besoksforbud-inom-aldreomsorgen-forlangs 
(дата обращения^ 15.06.2020); Krisinformation.se. 
Emergency information from Sweden authorities. https://
www.krisinformation.se/en/news/2020/june/ud-lifting-
travel-advice-for-ten-countries-on-30-june (дата обраще-
ния: 17.06.20).

12 Kung Karl XVI Gustav.Vi får leva på annat sätt. 
29.03.2020. Dagens Nyheter [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.dn.se/nyheter/sverige/kung-
carl-xvi-gustaf-vi-far-leva-pa-annat-satt. (дата обращения: 
06.04.2020).

13 См. также https://countrymeters.info/ru/
Sweden#population_densit. (дата обращения: 15.05.2020).



48 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

городов. По контрольным данным телефонных 
сетей, когда по географическому расположению 
вышек сотовой связи фиксируется местона-
хождение телефонных аппаратов, выяснилось, 
что жители страны в целом поверили властям 
и исполнили их рекомендации. Передвижения 
людей в этот период по стране значительно со-
кратились14. Также некоторые ограничения на 
поездки по стране, особенно для студентов, дей-
ствовали и в мае, в период студенческих каникул. 
Одним из декларированных и реализуемым на 
практике принципов шведской противоэпиде-
мической политики считается гибкость приме-
нения рекомендаций и предлагаемых ограниче-
ний на практике. Так, указанные транспортные 
меры вводились по предложению управления 
здравоохранения, и при изменении эпидеми-
ологической ситуации, по предложению этого 
же ведомства, и отменялись – в июне ситуация 
стабилизировалась, и эти временные меры были 
сняты. Сами шведские граждане не испытывали 
каких-либо чрезмерных официальных ограни-
чений в отношении своих свобод или передви-
жений по стране. Существовавшие рекоменда-
ции властей не вводили какие-либо запреты для 
граждан на поездки, но призывали совершать их 
в случае крайней необходимости, что означало 
ответственность самого гражданина в выборе 
решения [5, c. 124]. В то же время продолжает 
действовать временный запрет на въезд в Шве-
цию из стран, не входящих в Шенгенскую зону и 
Европейское сообщество, введённый с 19 марта 
и продлённый по 31 августа15. 

При разработке своих рекомендаций спе-
циалисты управления здравоохранения ис-
пользовали математические модели скорости 
распространения коронавирусной инфекции по 
стране, которые в тот момент рассчитывались 
на основании имевшихся на начало эпидемии 
данных (март). В соответствии с этими расчё-
тами предполагалось, что к концу мая (позже 
было уточнение – к концу июня) около 20 % на-
селения Стокгольма должны были переболеть 
коронавирусом и приобрести иммунитет. Одна-
ко по данным на конец мая антитела были об-
наружены лишь у 7 % обследованных жителей 
столицы. По заключениям учёных-эпидемиоло-
гов появление так называемого коллективного 

иммунитета, который сможет помочь сильно за-
тормозить распространение инфекции и позво-
лить её контролировать, возможно при условии, 
что более 60 % населения перенесёт это заболе-
вание, и у них будут выработаны необходимые 
антитела16. 

Учёные-эпидемиологи, вирусологи, инфек-
ционисты обращают внимание на актуальность 
опасности заражения коронавирусной эпиде-
мии и в настоящее время, когда многие европей-
ские и азиатские страны уже стали понемногу 
снимать различные карантинные ограничения 
для своих граждан и национальных экономик. 
Сейчас существуют очаги эпидемии в Северной 
Америке и Латинской Америке, Юго-Восточной 
Азии, появляются и повторные очаги в Азии и 
некоторых европейских странах. Все чаще зву-
чат голоса учёных и специалистов из разных 
стран о том, что коронавирусная инфекция не 
исчезнет и с этим необходимо считаться. Спе-
циалисты говорят о реальности второй волны 
коронавирусной эпидемии. В этом контексте 
представляет интерес шведский противоэпиде-
мический «мягкий» опыт борьбы с COVID-19, 
без применения локаутов, крупных остановок 
производства, без ограничений личных свобод 
граждан. В целом авторы шведской противо-
эпидемической стратегии считают избранную 
тактику действий верной и оправдавшей себя, 
хотя и не совсем бесспорной. А. Тегнелл, глав-
ный эпидемиолог Швеции, отмечал в своих ин-
тервью, что в самом начале эпидемии не хватало 
необходимой информации о степени заразности 
и скорости распространения коронавирусной 
инфекции. Он признавал в одном из своих ин-
тервью, что в ходе выработки решений были со-
вершены и достаточно серьёзные промахи. Это 
касалось главным образом распространения 
коронавирусной инфекции среди группы риска 
(люди старше 70 лет) и в домах престарелых и 
связанной с этим высокой смертности среди 
людей старшей возрастной группы17. Именно 

14 А что там, в Швеции? Exler.ru.25.04.2020 [Элек-
тронный ресурс] // Сайт «Страница Александра Экс-
лера». – Режим доступа: https://www.exler.ru/blog/a-chto-
tam-v-shvetsii.htm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com. (дата обращения: 29.04.2020).

15 О продлении временного запрета въезда в 
Швецию до 31 августа и ослабление ряда ограниче-
ний 02.07.2020 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.government.se/press-releases/2020/07/
extension-of-temporary-entry-ban-to-sweden-until-31-
august-2020-and-easing-of-restrictions-for-more-travellers 
(дата обращения: 05.07.2020).

16 Anders Tegnells forgаnger: Sverige har muligvis valgt 
den forkerte strategi – Danmark fortjener ros. 26.05.2020. 
Berlingske [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.berlingske.dk/internationalt/anders-tegnells-
forgaenger-sverige-har-muligvis-valgt-den-forkerte. (дата 
обращения: 29.05.2020); ”Sverige är bäst även när väldigt 
många dör» 28.05.2020. Dagens nyheter [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.dn.se/insandare/
sverige-ar-bast-aven-nar-valdigt-manga-dor (дата обраще-
ния: 03.06.2020).

17 Tegnells svar på skarpa kritiken i DN-debatt: 
Grundläggande felaktigheter.SVT.se.14.04.2020 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.svt.se/nyheter/
inrikes/forskare-kritiska-til-fhm-lat-politikerna-ta-over. 
(дата обращения: 17.04.2020); Tegnell: Fler åtgärder hade 
behövts. SVT.se-03.06.2020 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?prog
ramid=83&artikel=7487188. (дата обращения: 07.06.2020).
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вопросы высокой смертности в этой категории 
вызывали больше всего претензий и возмуще-
ний со стороны критиков шведской «мягкой» 
противоэпидемической модели.

В самой Швеции далеко не все специали-
сты и общественность страны безоговорочно 
приняли официальную «мягкую» противоэпи-
демическую стратегию (без введения жёстких 
карантинных мер и ограничений). До сих пор 
идут споры и обсуждения целесообразности 
и успешности её применения в период коро-
навирусной эпидемии. Целая группа учёных и 
специалистов, врачей, вирусологов, эпидемио-
логов и общественных деятелей не поддержала 
принятых официальных мер. В ведущей швед-
ской газете «Дагенс нюхетер» (Dagens Nyheter) 
14 апреля было опубликовано письмо группы 
видных шведских учёных, которые резко крити-
ковали действия управления здравоохранения. 
Они считали принимаемые меры недостаточ-
ными для остановки распространения эпиде-
мии и инфицирования населения и призывали 
к введению более жёстких карантинных мер 
(временному закрытию магазинов, ресторанов, 
всех общественных мест и прочее) для замедле-
ния распространения инфекции в первую оче-
редь в самом Стокгольме. Одним из серьёзных 
аргументов против шведской «мягкой» тактики 
было то, что по сравнению с соседними сканди-
навскими странами и Финляндией, где приме-
нили жёсткие карантинные меры, летальность 
в Швеции была значительно выше18. При срав-
нении данных, к примеру, на 6 мая, можно уви-
деть те тенденции, которые вызывали сильную 
обеспокоенность специалистов и просто про-
тивников «мягкой» противоэпидемической так-
тики. Так, в Швеции было зафиксировано почти 
3000 смертей от коронавируса. В этот же период 
в Дании – 493 смертельных случая, в Финляндии 
и Норвегии – 240 и 214 случаев соответственно, 
что суммарно было значительно меньше, чем 
только в одной Швеции19. На протяжении июня, 
к сожалению, такие тенденции также отмеча-
лись. Критики «мягкой» тактики также подчёр-

кивали, что была недостаточно унифицирована 
статистика подсчёта заболевших и жертв эпиде-
мии первоначально как в самой Швеции, так и 
в других странах. Соседние со Швецией сканди-
навские страны и Финляндия начали постепен-
но отменять существовавшие у них карантин-
ные запреты и ограничения для своих граждан 
и жителей Шенгенской зоны. Но ещё остаются 
ограничения для передвижений шведов внутри 
скандинавского региона: пока эти страны (кро-
ме Исландии) не хотят пускать к себе шведов. И 
это вызывает непонимание шведских офици-
альных лиц20.  

На пресс-конференции ещё в начале мая 
А. Тегнелл сообщил, что около трёх четвертей 
умерших от коронавирусной инфекции были 
в возрасте 70 лет и старше и находились под 
опекой социально-патронажной службы21. Вни-
мание властей к максимальной защите группы 
риска (в первую очередь это люди старше 70 
лет) и домам престарелых декларировалось в 
деятельности управления здравоохранения с са-
мого начала в качестве важной и приоритетной 
цели22. Работа с пожилыми людьми, функциони-
рование домов престарелых (как государствен-
ных, так и частных), их штатный и внештат-
ный персонал, выездные патронажные службы 
входят в юрисдикцию управления социальных 
дел (Socialstyrelsen) социального министерства. 
Именно оно готовит соответствующие рекомен-
дации и координирует эту деятельность. Непо-
средственный контроль деятельности на местах 
и её соответствия рекомендациям осуществля-
ют местные коммунальные власти. Можно най-
ти следующие сведения по статистике заболева-
емости и смертности в системе патронажного 
ухода за пожилыми людьми по состоянию на 
6 мая 2020 г.: половина граждан старше 70 лет, 
скончавшихся от COVID-19 на указанное время, 
проживали в домах престарелых (соответствен-
но 948 человек), 26 % умерших (493) пользова-

18 Folkhälsomyndigheten har misslyckats - nu måste 
politikerna gripa in. 14.04.2020. Dagens nyheter [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dn.se/
debatt/folkhalsomyndigheten-har-misslyckats-nu-maste-
politikerna-gripa-in; https://www.svt.se/nyheter/inrikes/
forskare-kritiska-til-fhm-lat-politikerna-ta-over . (дата об-
ращения: 18.04.2020).

19 Schwedens Corona-Todesfälle schaffen politische 
Unruhe. 06.05.2020. Neue Zurdier Zeitung [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  https://www.nzz.ch/international/
schweden-corona-todesfaelle-schaffen-politische-unruhe-
ld.1555044. (дата обращения: 08.05.2020); Sverige är bäst 
även när väldigt många dör.29.05.2020.Dagens Nyheher 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
dn.se/insandare/sverige-ar-bast-aven-nar-valdigt-manga-
dor. (дата обращения: 03.06.2020).

20 Linde till Lavrov: Så funkar coronastrategin – 
27.05.2020. Svenska Dagbladet [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.svd.se/linde-till-lavrov-sa-funkar-
coronastrategin (дата обращения: 29.05.2020); Ann Lindes 
oro: Sämre relationer vid gränsen.14.06.2020. Expressen 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.
expressen.se/nyheter/coronaviruset/ann-lindes-oro-samre-
relationer-vid-gransen (дата обращения: 16.06.2020). 

21 Närmar oss 3 000 avlidna – ett förskräckligt stort 
tal.06.05.2020. Svenska Dagbladet [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.svd.se/myndigheternas-
presstraff-om-coronalaget. (дата обращения 10.05.20); 
Sverige betraktas som ett smittfarligt land. Svenska 
Dagbladet.10.05.2020 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.svd.se/sverige-betraktas-som-ett-
smittfarligt-land. (дата обращения: 12.05.2020).

22 См.: https://www.government.se/articles/2020/04/
strategy-in-response-to-the-covid-19-pandemic. 06.04.2020. 
(дата обращения: 10.04.2020).
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лись услугами выездных патронажных служб. 
Что касается места смерти, то 52 % граждан 
старше 70 лет скончались в домах престарелых, 
43 % – в больницах, 3 % – у себя дома23 [26].

Премьер-министр С. Левен, и управление 
здравоохранения признавали, что в этих уч-
реждениях коронавирусная инфекция получила 
очень сильное распространение, и отмечалось 
много летальных случаев24. Первоначально оби-
тателям домов престарелых и находящимся под 
надомным патронажным обслуживанием про-
водилось очень мало диагностических тестов. 
По этой причине дома престарелых были с опоз-
данием закрыты для посещений – распоряжение 
премьер-министра вышло только 31 марта. Но 
к началу июня ситуация несколько выправи-
лась – по стране стали проводить порядка 50 
тысяч диагностических тестов в неделю, хотя 
реально требовалось еще больше25. Отмечалось, 
что тяжёлая ситуация в социально-патронаж-
ной службе сложилась в том числе из-за пло-
хой профилактической и разъяснительной ра-
боты с персоналом социальных организаций, 
работающим с пожилым контингентом как на 
постоянной, так и на почасовой основе. Непо-
средственно в домах престарелых значительная 
часть сотрудников состоит в постоянном штате 
и имеет соответствующие трудовые договоры. 
Но зачастую (в связи с нехваткой персонала) 
для патронажных работ по уходу за обитателя-
ми домов престарелых и проживающими дома 
(в частных домохозяйствах) привлекаются и те, 
кто работает внештатно, на временной почасо-
вой основе, без постоянного трудового догово-
ра. Нередко это могут быть студенты на подра-
ботках или недавно приехавшие иностранцы, 
которые ещё не включились в рынок труда. По 
данным на март текущего года, до 40 % меди-
ко-социального персонала трудились на такой 

почасовой основе26. И эта часть персонала, что 
также признавалось управлением здравоохра-
нения, была недостаточно информирована о 
том, как правильно работать с подопечными в 
период коронавирусной эпидемии. Крайне не-
обходимо было также осуществлять контроль 
и за состоянием здоровья сотрудников в период 
эпидемии, а в случае недомогания им следова-
ло оставаться дома. Но это реально могли себе 
позволить лишь сотрудники, имеющие штатные 
трудовые договоры (в которых такие условия 
были официально прописаны). Те, кто трудился 
на почасовой основе и не имел договоров с та-
кими условиями, боясь потерять работу, выхо-
дили работать при любом самочувствии, в том 
числе и уже будучи больными27. Помимо про-
чего, сотрудники патронажной службы должны 
были использовать в своей работе с подопеч-
ными средства индивидуальной защиты (пер-
чатки, маски, санитайзеры), однако социальные 
службы нередко заявляли о недостатке таких 
средств индивидуальной защиты28. Возникшую 
проблему необходимо было оперативно решать. 
Премьер-министр С. Левен в интервью газете 
«Экспрессен» (Expressen) от 17 июня подчер-
кнул значимость для всего общества проблемы 
заражения коронавирусной инфекцией обита-
телей домов престарелых и подчеркнул необ-
ходимость и важность соблюдения персоналом 
санитарно-гигиенических требований. В связи 
с этим он объявил о проведении планируемой 
правительством организации обучения по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм всех 
сотрудников социально-патронажной службы 
(это около 140 тыс. человек), чтобы не допустить 
повторения совершённых серьёзных ошибок29. 

Говоря об эпидемии коронавирусной ин-
фекции в Швеции нельзя обойти вниманием и 
её быстрое распространение в эмигрантских об-

23 Närmar oss 3 000 avlidna – ett förskräckligt stort 
tal. 06.05.2020. Svenska Dagbladet [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.svd.se/myndigheternas-
presstraff-om-coronalaget. (дата обращения: 10.05.20); 
Sverige betraktas som ett smittfarligt land. Svenska 
Dagbladet.10.05.2020 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.svd.se/sverige-betraktas-som-ett-
smittfarligt-land. (дата обращения: 12.05.2020).

24 Tegnell: Fler åtgärder hade behövts. 03.06.2020. 
SVT.se [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artik
el=7487188. (дата обращения: 07.06.2020); Löfvens försvar: 
”Vi har inte högst dödstal”. 17.06.2020. Expressen [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.expressen.se/
nyheter/lofvens-forsvar-vi-har-inte-hogst-dodstal. (дата об-
ращения: 19.06.2020).

25 Över 5 000 döda – Tegnell: ”Många länder har högre 
siffror”.18.06.2020. Expressen TV [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.expressen.se/tv/nyheter/over-
5-000-doda-tegnell-mangalander-har-hogre-siffror (дата об-
ращения: 19.06.2020).

26 Schwedens Corona-Todesfälle schaffen politische 
Unruhe.06.05.2020. Neue Zurdier Zeitung [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.nzz.ch/international/
schweden-corona-todesfaelle-schaffen-politische-unruhe-
ld.1555044. (дата обращения: 08.05.2020)

27 Выступление министра здравоохранения и со-
циальных дел Лены Халегрен и главы управления здра-
воохранения Юхана Карлссона. 2.07.2020 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.
com/watch?v=svlHD2mpk9k#action=share; https://www.
folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-
sweden/communicable-disease-control/covid-19 (дата обра-
щения: 07.07.2020).

28 Arbetsmiljöverket överklagar beslut om munskydd. 
16.06.2020. Arbetar skydd.se [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.arbetarskydd.se/arbetsmiljo/
arbetsmiljoverket-overklagar-beslut-om-munskydd-6997290. 
(дата обращения: 18.06.2020).

29 Löfvens försvar: ”Vi har inte högst dödstal”. 
17.06.2020. Expressen [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:  https://www.expressen.se/nyheter/lofvens-forsvar-vi-
har-inte-hogst-dodstal. (дата обращения: 19.06.2020).
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30 Коронавирус: шведская модель борьбы с эпи-
демией [Электронный ресурс] // Социально-эконо-
мический портал «Exrus.eu». – URL: https://ru.exrus.
eu/Koronavirus-shvedskaya-model-borby-s-epidemiyey-
id5e8716770bf04049f009ea08. (дата обращения: 04.04.2020).

щинах, в первую очередь Стокгольма (особенно 
это касается сомалийской общины), где степень 
заражения была значительно выше, чем в целом 
по стране. Это имело свои объяснения, связан-
ные с бытовыми и историко-культурными тра-
дициями иммигрантов. Как правило, в одной 
квартире проживают совместно несколько по-
колений одной семьи иммигрантов. Кроме того, 
существует незыблемая традиция посещения 
заболевших родственников. Именно так и про-
исходило быстрое распространение инфекции. 
В районах Стокгольма, где компактно прожи-
вают преимущественно иммигранты (Ринкебю, 
Киста, Спонге, Тенста), муниципальные власти 
стали проводить санитарно-просветительскую 
работу, информируя о необходимости и пра-
вилах соблюдения личной гигиены с помощью 
листовок на языках проживающих там имми-
грантов30. 

В настоящее время не представляется воз-
можным в полной мере говорить об успехе или 
провале шведского «мягкого» противоэпидеми-
ческого подхода или, другими словами, швед-
ской модели. Все происходящие в настоящее 
время процессы – и сама коронавирусная эпи-
демия в Швеции, и её распространение в мире, и 
взаимодействие разных стран по преодолению 
последствий пандемии – находятся ещё в раз-
витии и не завершились. У самих специалистов 
– эпидемиологов, вирусологов, врачей – пока 
нет полного понимания природы возникнове-
ния и распространения вируса, путей борьбы с 
вирусом и применения надежной терапии для 
заболевших. Специалисты предполагают, что 
коронавирус будет ещё жить и существовать в 
нашем обществе. Это означает, что необходимо 
искать (и находить!) средства для преодоления 
последствий эпидемии и излечивания заболев-
ших. Особо подчеркнём (это признают и сами 
шведские исследователи и практики), что швед-
ский опыт подразумевает создание комплекса 
мер и мероприятий, которые сами эпидемио-
логи посчитали возможным реализовывать на 
основе тщательного анализа всего комплекса 
факторов, социально-культурного опыта и тра-
диций именно своей страны. Заимствование 
такого опыта вряд ли будет целесообразным в 
иных социальных, культурных, экономических 
условиях. Реализуемые в Швеции меры для 
борьбы с коронавирусной эпидемией (социаль-
ное дистанцирование, перевод людей на удалён-
ную работу, а старших школьников и студентов 
– на дистанционное обучение, проведение про-

филактических мероприятий с работающими 
на эпидемии и прочее), как мы хотели пока-
зать, практически не отличались от принятых 
во всех других странах. Отличия были в форме 
проведения и степени взаимодействия властей 
непосредственно с населением. В стране были 
официально введены запреты на собрания (раз-
решено собираться не более 50 человек), на по-
сещение домов престарелых, на приезд в страну 
иностранцев из иных, кроме ЕС, регионов. Тем 
не менее, в стране продолжали работу детские 
сады и начальная школа, ряд магазинов, ресто-
ранов, что вызывало неоднозначную реакцию 
общественности.

Основной акцент в деятельности управ-
ления здравоохранения, которое выступало 
главным автором – действующим лицом – в 
период коронавирусной эпидемии, делался на 
то, что шведские граждане, дисциплинирован-
ные и традиционно относящиеся с доверием к 
властям и официальным распоряжениям, бу-
дут добровольно и последовательно исполнять 
издаваемые рекомендации [5, с. 125]. Важным 
условием для реализации шведской «мягкой» 
противоэпидемической стратегии являются, 
безусловно, исполнительность и обязательность 
самих шведов. С другой стороны, такой подход 
означал в том числе и понимание гражданами 
своей личной ответственности за реализацию 
предлагаемых мер в борьбе с коронавирусной 
эпидемией. Как отмечалось, в стране не вво-
дились карантинные меры, не было локдауна. 
Тем не менее шведская экономика, аналогично 
экономикам других стран, хотя, возможно, и в 
меньшей степени, испытала последствия коро-
навирусной эпидемии: в период её обострения 
в апреле уровень безработицы вырос почти до 
10 %, а министерство экономики заявило о до-
вольно ощутимом сокращении ВВП страны в 
текущем году до вероятных 6 %31. 

Потребность точного понимания и оцен-
ки всем обществом в целом и профессионала-
ми успешности или провала шведской модели 
борьбы с коронавирусной инфекцией привело к 
тому, что премьер-министр С. Левен в своём вы-
ступлении 30 июня 2020 года заявил о создании 
специальной комиссии по оценке деятельности 
и принятых в стране мерах для преодоления 
эпидемии COVID-19. Предполагается, что пол-
ный отчё комиссия представит правительству и 
парламенту к февралю 2022 г. Также будут под-
готовлены два промежуточных доклада, первый 

31 Swedish jobless Rate Climbs Amid Brewing 
Political Storm. Bloomberg. 25.05.2020 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.bloomberg.com/
news/articles/2020-05-25/swedish-jobless-rate-climbs-
to-7-9-amid-brewing-political-storm?srnd=premium-
europe&sref=fgHqaWRV (дата обращения: 01.06.2020).
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из которых должен быть готов уже к 30 ноября 
2020 года32. 

В странах, перенёсших эпидемию, отме-
чаются серьёзные последствия в различных 
областях. Это касается не только экономиче-
ской, финансовой, медико-психологической, 
культурной сфер, но и бытовых проявлений [6, 
c. 8; 7, с. 9; 8, с. 91]. Шведская пресса свидетель-
ствует, что выросло число преступлений, свя-
занных с наркотиками. Это касается главным 
образом районов крупных городов, где про-
живают иммигранты. Есть факты и иного рода. 
Подростки и молодые люди, старшеклассники, 
которые раньше имели возможность подраба-
тывать в различных местах, в том числе в кафе 
и пр., в период коронавирусной эпидемии по-
теряли свой дополнительный заработок, по-
скольку из-за уменьшения потока посетите-
лей сократилось число действующих торговых 
предприятий. И такие негативные жизненные 
изменения (потеря дополнительного, хотя и 
небольшого, дохода) в совокупности с отменой 
занятий в старших классах школы подтолкнули 
часть молодых людей к поиску неординарных 
решений, в том числе и в сфере продажи лич-
ных услуг33. 

32 Брифинг премьер-министра С. Левена 30.06.20 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.
youtube.com/watch?v=-xG4t7QkfMs ; https://www.youtube.
com/watch?v=cb2shqRUj28 (дата обращения: 01.06.2020).

33 В Швеции число наркопреступлений вырос-
ло почти на треть. 16.06.2020 [Электронный ресурс] 
// Сайт «РИА Новости». – Режим доступа: https://
ria.ru/20200616/1573002257.html. (дата обращения: 
18.06.2020); Polisen och socialtjänsten larmar ungdomar säljer 
sex efter att ha blivit av med jobb under pandemin.Dagens 
nyheter. 21.05.20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.dn.se/sthlm/polisen-och-socialtjansten-larmar-
ungdomar-saljer-sex-efter-att-ha-blivit-av-med-jobb-under-
pandemin. (дата обращения: 24.05.2020).

Пандемия коронавируса во всех странах, 
затронутых ею, интенсифицировала наработ-
ку колоссального практического опыта как 
борьбы с коронавирусом, так и правоприме-
нительной и нормотворческой практики. В 
Российской Федерации, особенно на первых 
порах, деятельность исполнительных органов 
в связи с эпидемией регламентировалась рас-
поряжениями Правительства РФ и Роспотреб-
надзора, а полномочия глав субъектов и регио-
нов по принятию оперативных решений в этот 
период значительно выросли. В Швеции мы 
видим несколько иную ситуацию, когда основ-
ная ответственность за разработку и реализа-
цию противоэпидемической программы была 
возложена на управление здравоохранения 
страны. Высшая законодательная (риксдаг) и 
исполнительная (в лице премьер-министра) 
власти не принимали чрезмерно активного 
участия в этой работе, хотя премьер-министр 
С. Левен и министры правительства время от 
времени проводили правительственные бри-
финги по актуальным вопросам. То, каким 
образом в Швеции преодолевали коронави-
русную эпидемию, отражает индивидуальный 
опыт конкретной страны с её культурой, тра-
дициями, экономикой. Пока преждевременно 
делать какие-либо выводы и оценки, равно как 
и слепо заимствовать модели осуществления 
того или иного решения. Говорить об успеш-
ности или провале шведской «мягкой» модели 
преодоления эпидемии коронавируса или о 
преимуществах тех или иных программ пре-
одоления эпидемии пока ещё преждевременно. 
Сегодня основной задачей для всех стран яв-
ляется победа над эпидемией COVID-19, пре-
одоление негативных последствий локдаунов в 
экономике и психологическом настрое обще-
ства, восстановление стабильной обществен-
ной жизни.
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Ответ Италии на пандемию COVID-19:
проблемы правового регулирования

в чрезвычайной ситуации
Аннотация:  В связи с глобальным характером пандемии COVID-19 органы государственной 

власти различных стран вынуждены были решать сходные задачи, связанные с  защитой публич-
ных интересов и обеспечением права на здоровье, неразрывно связанного с правом на жизнь. Ита-
лия первой из стран западной демократии испытала на себе воздействие коронавируса. 31 янва-
ря 2020 г. в стране было введено чрезвычайное положение, которое должно было действовать до 
31  июля 2020   г., и распространялось, начиная с марта, на всю территорию страны, предполагая 
жёсткие ограничения свободы передвижения. 

Пандемия COVID-19 продемонстрировала способность органов публичной власти противо-
стоять чрезвычайной ситуации и одновременно  обнажила системные проблемы во взаимоотно-
шениях органов государственной власти на горизонтальном и вертикальном уровнях. В результате 
введения чрезвычайного положения, правительство сосредоточило в своих руках значительный 
объём полномочий. Урегулирование ситуации осуществлялось либо актами делегированного за-
конодательства, либо административными актами Председателя Совета министров или отдельных 
министров. Декреты Председателя Совета министров стали играть ведущую роль в управлении 
чрезвычайной ситуацией. Парламент страны в течение месяца после объявления чрезвычайного 
положения не проявлял какой-либо активности и возобновил свою деятельность только в связи с 
необходимостью одобрения декретов-законов. Фактически был ослаблен конституционный кон-
троль за деятельностью Правительства. Слабая координация действий государства и областей в 
нормотворческой сфере подрывала доверие между органами власти различного уровня, оказывала 
негативное воздействие на соблюдение принципа лояльного сотрудничества.

Ключевые слова:  пандемия COVID-19, Италия, чрезвычайное положение, права человека, 
свобода передвижения, Правительство, Парламент, иерархия источников права, области.
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Введение
30 января 2020 г. Всемирная организация 

здравоохранения объявила, что вспышка ин-
фекции COVID-19 представляет собой чрез-
вычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, имеющую международное 
значение1. По данным ВОЗ, на этот день было 
зафиксировано 7818 подтверждённых случаев 
заболевания, преобладающее большинство – в 
Китае и только 82  случая – в других странах2.  

11 марта 2020 г. Генеральный директор ВОЗ оха-
рактеризовал эпидемию нового коронавируса 
как пандемию. В этот период её центр переме-
стился в Европу, где к  середине марта было за-
регистрировано 40 % всех случаев заболеваний, 
а к концу апреля – 63 % от общего числа смер-
тей, вызванных COVID-193. 

В связи со сложившейся ситуацией орга-
ны государственной власти европейских госу-
дарств вынуждены были заниматься сходными 
проблемами, связанными с  защитой публичных 
интересов и обеспечением права на здоровье, 
неразрывно связанного с правом на жизнь. По-
скольку пандемия носила глобальный характер, 
право на здоровье невозможно было обеспечить 
без введения серьёзных ограничительных мер в 
отношении конституционно гарантированных 
прав, в первую очередь связанных с контактами 

1 Заявление по итогам второго совещания Комитета 
по чрезвычайной ситуации в соответствии с Международ-
ными медико-санитарными правилами в связи со вспыш-
кой заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019 
(nCoV) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Все-
мирной организации здравоохранения. – URL: https://
www.who.int/ru/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-
the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-
(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-
novel-coronavirus-(2019-ncov) (дата обращения: 11.06.2020).

2  COVID – 19 – хронология действий ВОЗ [Элек-
тронный ресурс]  // Официальный сайт Всемирной орга-
низации здравоохранения. – URL: https://www.who.int/ru/
news-room/detail/27-04-2020-who-timeline-covid-19 (дата 
обращения: 11.06.2020).

3 Пандемия коронавирусного заболевания 
(COVID–19) [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Всемирной организации здравоохранения. Европейское 
региональное бюро. – URL:  https:// www.euro.who.int/ ru/
health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-
coronavirus-2019-ncov (дата обращения: 17.06.2020).



56 

Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

с другими людьми и с доступом в общественные 
места. Каждое из государств принимало реше-
ния, исходя из ситуации с распространением 
инфекции и особенностей конституционного 
устройства своей страны. 

В настоящее время уже накоплен определен-
ный опыт борьбы с коронавирусом и можно ана-
лизировать характер и сроки действия принятых 
мер, их обоснованность и пропорциональность, 
соблюдение предусмотренных в законодатель-
стве процедур [1, p. 193–194], определять, какие 
из этих мер можно признать эффективными, а 
какие не подтвердили свою состоятельность. 

Пандемия как чрезвычайная ситуация в 
контексте итальянской правовой системы 

Италия была первой страной западной де-
мократии, испытавшей на себе воздействие ко-
ронавируса. Председатель Совета министров Дж. 
Конти охарактеризовал ситуацию с COVID-19 
как наиболее серьёзный кризис, который пере-
живала страна после II Мировой войны4.  Со-
гласно докладу Национального института ста-
тистики и Высшего института здравоохранения 
Италии с начала эпидемии (20 февраля 2020 г.) и 
до 1 июля 2020 г. в стране было выявлено 239 606 
случаев заболевания, максимальное число (113 
351) – в марте 2020 г. К 1 июня 2020 г. умер 32 981 
человек, имевший положительный анализ на 
COVID-19, из них 15 133 умерли в период до 
31 марта 2020 г. Начиная с мая 2020 г., уровень 
смертности  в Италии соответствовал средним 
показателям за  2015–2019 гг.5

В конституции страны не предусмотрено 
введение чрезвычайного положения, однако, как 
отмечается в литературе, фактически оно кон-
ституционализировано [2, p. 82]. В учредитель-
ном акте в ряде статей, посвящённых правам 
человека, имеются «ограничительные клаузулы», 
то есть предусмотрены конституционные меха-
низмы, допускающие при определённых обсто-
ятельствах ограничение соответствующих прав 
[3, p. 3]. В частности, возможно ограничение сво-
боды передвижения  в целях охраны здоровья и 
безопасности (ч. 1 ст. 16), осуществление прове-
рок и осмотров жилища в целях охраны здоро-
вья и предотвращения общественных бедствий 
(ч. 3 ст. 14), введение запрета собраний по обо-
снованным мотивам безопасности и обществен-
ного порядка (ч. 3 ст. 14). Кроме того, Италия как 
государство – участник Европейской конвенции 
может ориентироваться и на предусмотренные в  
ней допустимые ограничения.

Чрезвычайное положение регламентиру-
ется в Италии Кодексом гражданской защиты, 
утверждённым законодательным декретом от 
2 января 2018 г. № 16. Решение о введении чрез-
вычайного положения принимает Совет мини-
стров по предложению своего Председателя, 
которое может быть сформулировано также по 
требованию Председателей заинтересованных 
областей и автономных провинций. В решении 
определяются сроки и территориальные рамки 
действия соответствующего режима, предусма-
тривается выделение первичных финансовых 
средств на неотложные нужды и оказание помо-
щи населению (ч. 1 ст. 24).Чрезвычайное поло-
жение может вводиться на срок не более 12 ме-
сяцев и продлеваться еще один раз на такой же 
срок (ч. 3 ст. 24). Досрочное прекращение чрез-
вычайного положения осуществляется в том же 
порядке, что и его введение (ч. 4 ст. 23). 

В целях координации действий в рамках 
чрезвычайного положения общенационального 
характера посредством издания распоряжений в 
сфере гражданской защиты возможно осущест-
вление мер, отступающих от любых действующих 
нормативных положений, в предусмотренном 
решением о введении чрезвычайного положения 
порядке в соответствии с общими принципами 
правопорядка и нормами ЕС. Такие акты изда-
ются по согласованию с областями и автономны-
ми провинциями, территориально затронутыми  
стихийным бедствием, в них должны указывать-
ся те нормы, от которых они отступают, с соот-
ветствующим обоснованием (ч. 1 ст. 25).

Чрезвычайное положение было введено в 
Италии 31 января 2020 г. на основании реше-
ния Совета министров7. Ситуация с коронави-
русом квалифицировалась как чрезвычайная 
ситуация национального значения, связанная с 
обстоятельствами, носящими характер стихий-
ного бедствия, естественного происхождения 
или обусловленного человеческой деятельно-
стью, которому необходимо противостоять с 
использованием чрезвычайных полномочий 
и средств, могущих использоваться в течение 
ограниченных, заранее определённых сроков 
(п. «с» ч. 1 ст. 7 Кодекса, преамбула решения Со-
вета министров). Декларация Правительства об 
объявлении чрезвычайного положения в свя-
зи с опасностью для здоровья, обусловленного 
возникновением патологий, связанных с пере-
даваемыми вирусами – возбудителями инфек-
ции, предусматривала введение соответству-
ющего режима на шестимесячный срок (п.  1 
Решения Совета министров), предоставление 
главе Департамента гражданской защиты8 пра-
ва издавать распоряжения для осуществления 4 Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conti, sulle nuovi misure per il contenimento del’ epidemia. 
Dichiarazioni del Presidente Conte - 21/03/2020 [Электрон-
ный ресурс] // Governo italiano. Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. URL: http://www.governo.it/it/media/dichiarazioni-
del-presidente-conte/14359 (дата обращения: 24.06.2020).

5 В докладе представлены сведения, касающиеся 
93,1 % итальянских коммун, в которых проживает 95 % на-
селения страны.  См.: Impatto dell’ epidemia COVID-19 sulla 
mortalità totale della popolazione residente periodo gennaio-
maggio 2020 [Электронный ресурс] // Ministero della salute. 
URL:  https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/Rapp_
Istat_Iss_9luglio.pdf (дата обращения: 11.07.2020).

6  Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Codice della 
protezione civile // G.U. n. 17 del  22 gennaio 2018.

7 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
Dichiarazione dello stato di emergenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patalogie derivanti da agenti virali 
transmissibile // G.U. n. 26 del  1 febbraio 2020.

8 В соответствии с Кодексом гражданской защиты 
Председатель Совета министров является национальным 
органом государственной власти по вопросам граждан-
ской защиты, определяющим политику в данной сфере 
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необходимых мер в соответствии с общими 
принципами правопорядка (п. 2), выделение 
из Фонда чрезвычайных ситуаций общенацио-
нального характера 5 млн евро на осуществле-
ние первичных мероприятий (п. 3).

Охрана здоровья рассматривается в Ита-
лии и как основное право человека, и как пу-
бличный интерес (ст. 32 Конституции).  Как 
отмечается в литературе, в случае серьёзной 
чрезвычайной ситуации и угрозы для здоровья 
всех и каждого, охрана здоровья как публичный 
интерес превращается в высшую ценность, ко-
торая может служить оправданием серьёзных 
ограничений личных свобод и действий в по-
вседневной жизни, введения жёстких рамок в 
отношении реализации других конституционно 
признанных прав всеми и каждым [4]. При этом 
предпринятые меры должны быть обоснованы 
и соразмерны преследуемой цели, то есть охране 
здоровья.

Введенные ограничения затронули значи-
тельный круг основных прав и свобод, в первую 
очередь – свободу передвижения и прожива-
ния в любой части национальной территории 
(ст. 16), право собираться мирно (ст. 17), свобо-
ду выражения мнения (ст. 21), свободу испове-
довать религиозные верования (ст. 19), право на 
забастовку (ст. 40), право на труд (ст. 4), свобо-
ду частной хозяйственной инициативы (ст. 41), 
свободу преподавания и права учебных заведе-
ний (ст. 33), право на образование (ст. 34), сво-
боду переписки и всех видов связи (ст. 15). 

В Италии были введены одни из самых 
жёстких ограничений свободы передвижения. 
Первоначально ограничительные меры затра-
гивали только  отдельные районы страны, наи-
более пострадавшие от коронавируса9, однако 
затем их распространили на всю территорию. 
В определенной степени была воспринята пра-
вовая позиция Конституционного суда Италии, 
согласно которой предотвращение распростра-
нения инфекционных болезней необходимым 
образом требует принятия однородных мер  на 
всей территории страны (решение № 5 от 15 ян-
варя 2018 г.)10. Содержание ограничительных 
мер также постоянно расширялось.

В соответствии с декретом-законом от 
23 февраля 2020 г. № 611 в тех коммунах и райо-
нах, где имелось хотя бы одно лицо с позитивным 

анализом и неизвестным источником передачи 
вируса, лица, происходившие из затронутых 
инфекцией районов, либо случаи невыздоров-
ления, компетентные органы власти были при-
званы принимать любые пропорциональные и 
адекватные меры сдерживания и управления 
развитием эпидемической ситуации в целях 
предотвращения распространения коронави-
руса (ч. 1 ст. 1). В частности, они могли вводить 
запрет на въезд и выезд из коммуны или райо-
на (п. «а», «b» ч. 2 ст. 1). Ограничительные меры 
могли вводиться посредством принятия декре-
тов Председателя Совета министров по пред-
ложению министра здравоохранения, заслушав 
министра внутренних дел, министра обороны, 
министра экономики и финансов и других ми-
нистров, обладающих компетенцией по соот-
ветствующему вопросу, а также председателей 
заинтересованных областей, если ограничения 
касаются одной или нескольких областей, или 
председателя конференции областей, если речь 
идет о территории страны в целом (ч. 1 ст. 3). В 
целях предотвращения распространения эпиде-
мии компетентные органы власти могли прини-
мать и иные меры, связанные со сдерживанием 
и управлением эпидемией, выходящие за рамки  
предусмотренных в ч. 1 ст. 1 случаев (ст. 2).

Председатель Совета министров издал ряд 
декретов, в которых уточнялись территориаль-
ные рамки действия и характер ограничитель-
ных мер. 1 марта действие запрета 2020 г. было 
распространено на 10 коммун области Ломбар-
дия и одну коммуну области Венето (п. «а», «b» 
ч. 2 ст. 1, Приложение 1 декрета Председателя 
Совета министров)12. 8 марта 2020 г. на всей тер-
ритории области Ломбардия и 14 провинций 
других областей были запрещены любые пере-
мещения физических лиц внутри администра-
тивно-территориальных единиц и за их преде-
лы, за исключением перемещений, связанных 
с производственной необходимостью, состоя-
нием здоровья  и безотлагательной ситуацией. 
При этом людям было разрешено возвращаться 
в места постоянного жительства или пребыва-
ния (п. «а» ч. 1 ст. 1 декрета Председателя Со-
вета министров)13. В тот же день был издан ещё 
один декрет, распространивший эти меры  на 
всю территорию страны (ч. 1 ст. 1)14.  22 марта 
2020 г. физическим лицам запретили использо-
вать общественный или частный транспорт для 
перемещения за пределы коммуны пребывания, 
за исключением случаев, связанных с доказан-(ч. 1 ст. 3). Департамент гражданской защиты – структур-

ное подразделение Бюро Совета министров, созданное в 
1982 г. в качестве центра мобилизации и координации всех 
общенациональных ресурсов, пригодных для оказания по-
мощи населению в случае серьёзных чрезвычайных ситу-
аций. См.:  Protezione civile [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.protezionecivile.gov.it/dipartimento (дата обраще-
ния: 11.06.2020).  

9 В числе наиболее пострадавших оказались северные 
области (Ломбардия, Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья, 
Лигурия).

10 Corte Costituzionale. Sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018. 
Para 7.2.2 [Электронный ресурс] // Сайт «Consulta Online». 
– URL: http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0005s-18.html 
(дата обращения: 17.05.2020).

11 Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6. Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 // G.U. n. 45 del 23/02/2020.

12 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 
marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuativi del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 // G.U. n. 52 del 1-3-2020.

13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuativi del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 // G.U. n. 59 del 8-3-2020.

14 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il 
contrasto del diffondersi dell virus COVID-19 sull’ intero 
territorio nazionale // G.U. n. 62 del 9-3-2020.
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ной производственной необходимостью, со-
стоянием здоровья, безотлагательной ситуаци-
ей. Была отменена возможность возвращаться в 
места постоянного жительства или пребывания 
(п. «b» ч. 1 ст. 1 декрета Председателя Совета ми-
нистров)15. 

Соответствующие меры были скорректиро-
ваны декретом-законом от 25 марта 2020 г. № 1916, 
в соответствии с которым в целях сдерживания 
и противодействия опасности для здоровья, свя-
занной с распространением вируса COVID-19, 
на определённой части или на всей территории 
страны до 31 июля 2020 г. могли вводиться на 
срок не более 30 дней с возможностью продле-
ния  или изменения предусмотренные в данном 
акте меры, которые могли усиливаться или ос-
лабляться в зависимости от развития эпидеми-
ологической ситуации (ч. 1 ст. 1). Данные меры, 
в частности, могли предусматривать: ограниче-
ние передвижения лиц, в том числе возможно-
сти удаления от места пребывания, проживания 
или жилища, за исключением ограниченных по 
времени и расстоянию индивидуальных пере-
мещений, обусловленных производственными 
нуждами, необходимой и безотлагательной си-
туацией, состоянием здоровья или другими осо-
быми причинами; закрытие для публики улиц го-
рода, парков, игровых площадок, общественных 
садов и вилл, а также других общественных мест; 
введение ограничений или запрета на въезд и вы-
езд за пределы коммун, провинций, областей или 
страны; применение карантина в отношении тех, 
кто имел непосредственные контакты с лицами с 
подтверждённым диагнозом инфекционного ви-
русного заболевания или кто приехал из-за гра-
ницы; абсолютный запрет покидать собственное 
жилище для лиц, на которых распространяется 
карантин в связи с положительным анализом на 
наличие вируса (п. «а»–«е» ч. 2 ст. 1).

В итальянской литературе отмечалось, 
что чрезвычайное положение 2020 г. имело чёт-
ко выраженную специфику: оно вводилось на 
длительный срок, распространялось, начиная с 
марта месяца, на всю территорию страны, пред-
усматривало такое полное «закрытие» страны, 
какое никогда не вводилось в Италии, при этом 
были существенно ограничены возможности 
осуществления судебного контроля за примене-
нием ограничительных мер [5].

Соблюдение принципа законности и 
иерархии источников права

В результате введения чрезвычайного поло-
жения Правительство сосредоточило в своих ру-
ках существенный объём полномочий, поскольку 
урегулирование ситуации осуществлялось либо 

актами делегированного законодательства (де-
креты-законы), либо декретами Председателя Со-
вета министров или отдельных министров. Как 
отмечалось в литературе, в условиях демокра-
тического строя в такой ситуации необходимо, 
чтобы и другие высшие органы власти имели воз-
можность вмешательства и осуществления кон-
троля: Президент – осуществлять  полномочия 
гаранта, Парламент – получать полную информа-
цию о деятельности правительства и высказывать 
свою позицию в отношении предпринятых мер. 
Поскольку Парламент является одним из важней-
ших институтов демократии, то он не может быть 
ослаблен или прекратить свою деятельность даже 
в условиях пандемии [6, p. 120–121].

По общему правилу права и свободы чело-
века могут быть ограничены только на основа-
нии закона (см., например, ч. 2 ст. 13, ч. 5 ст. 21 
Конституции). Такой подход объясняется рядом 
причин: закон – это акт Парламента, единствен-
ного органа, избираемого непосредственно 
гражданами, выражающего суверенитет наро-
да и наделенного полномочиями, связанными  
с  представительством нации; законодательный 
процесс носит открытый характер и осущест-
вляется под контролем общественного мнения; 
в палатах Парламента есть представители оппо-
зиции, которые имеют возможность высказы-
вать свою позицию; закон может быть оспорен 
в органе конституционного контроля – Кон-
ституционном суде, являющемся верховным 
гарантом соблюдения Конституции; 500 тысяч 
избирателей могут потребовать проведения ре-
ферендума для полной или частичной отмены 
положений закона, что является инструментом 
народного политического контроля за деятель-
ностью представительного органа [7, p. 49].

Вместе с тем в необходимых и безотлага-
тельных случаях Правительство может под свою 
ответственность издавать акты делегированно-
го законодательства  –  декреты-законы, колле-
гиальные решения Совета министров, оформ-
ленные в виде декретов Президента Республики 
(ст. 77, ч. 5 ст. 87 Конституции).  В соответствии 
с итальянской доктриной Президент Республики 
не может вернуть декреты-законы, одобренные 
Советом министров, с учётом особой ответствен-
ности правительства в отношении данных актов 
и срочности процедуры их принятия [8, p. 147]. 

В преамбуле декрета-закона указываются 
обстоятельства, обусловившие его принятие, и 
исходные данные решения Совета министров. 
Содержание декрета не может выходить за рам-
ки предмета регулирования, указанного в его 
названии. До ратификации декреты-законы рас-
сматриваются как временные положения, наде-
ляемые силой закона (ч. 2 ст. 76). Они  утрачи-
вают силу с момента издания, если не получают 
законодательного утверждения в течение шести-
десяти дней после опубликования (ч. 3 ст. 76)17. 

Правительство безотлагательно пред-
ставляет декрет-закон для последующего ут-

15 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuativi del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n.6,  recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabile sull’ intero territorio nazionale // G.U. 
n. 76 del 22-3-2020

16 Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 // G.U. 
n. 79 del 25/03/2020.

17 Конституционный суд в решении № 360 1996 г. от-
метил, что конституционное регулирование квалифици-
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верждения в палаты, которые, даже если они 
распущены, специально созываются и со-
бираются на заседание в течение пяти дней. 
В ходе рассмотрения Парламент может вно-
сить любые изменения в представленный 
правительством текст. Поправки, внесённые 
в текст декрета-закона, вступают в силу на 
следующий день после принятия закона об 
утверждении декрета. В государственном 
вестнике «Газзетта Уффичиале» публикуется 
информация об отказе в одобрении, частич-
ном одобрении либо прекращении действия 
декрета-закона в связи с истечением установ-
ленного срока.

По мнению экспертов [9, p. 7], в действу-
ющем итальянском праве отсутствуют адек-
ватные правовые средства для нормативного 
регулирования чрезвычайной ситуации. В по-
следние десятилетия Правительство исполь-
зует издание декретов-законов не в предус-
мотренных Конституцией целях18, а в рамках 
законодательства о гражданской защите. В 
процессе противодействия стихийным бед-
ствиям  в соответствии с предписаниями Ко-
декса гражданской защиты ключевую роль 
играют акты вторичного уровня – админи-
стративные акты Председателя Совета ми-
нистров, председателей областей, синдиков 
коммун как территориальных органов вла-
сти в сфере гражданской защиты. Ситуация с 
COVID-19 предоставляла хорошую возмож-
ность для использования декретов-законов в 
соответствии с их конституционным назна-
чением, однако это предполагало бы осущест-
вление контроля парламента за нормативным 
регулированием ситуации с противодействи-
ем распространению инфекции.

В итальянской литературе широко об-
суждался вопрос о допустимости  регули-
рования чрезвычайной ситуации декретами 
Председателя Совета министров. С одной 
стороны, декрет позволяет более оператив-
но и гибко реагировать на ситуацию, и при 
сильной позиции политических партий даже 
в условиях чрезвычайной ситуации председа-
тель Правительства может работать в тесном 
контакте с их  представителями [10]. С другой 
стороны, это акт главы  Правительства, на 
который не распространяется контроль пар-
ламента, Президента страны, на него нель-
зя подать жалобу в Конституционный суд, 
рассматривающий конституционные споры 
только в отношении законов или актов, име-
ющих силу закона [7, p. 47].

Декреты Председателя Совета министров 
стали играть основополагающую роль в управ-
лении чрезвычайной ситуацией, хотя в Законе 
№ 400 от 23 августа 1988 г. о деятельности Пра-
вительства и об организации Бюро Совета ми-
нистров они даже не упоминались. В Кодексе 
гражданской защиты регламентировалась воз-
можность издания Председателем Совета ми-
нистров директивных указаний, содержащих 
основные направления, касающиеся осущест-
вления деятельности по гражданской защите на 
координационной основе в целях обеспечения 
единства соответствующих мер с учётом терри-
ториальных особенностей (ч. 2 ст. 3). 

В условиях чрезвычайной ситуации, свя-
занной с пандемией COVID-19, декретам Пред-
седателя Совета министров был придан статус 
и полномочия, не предусмотренные правовой 
системой Италии [11, p. 576]. Административ-
ным актом стали ограничивать основные пра-
ва и свободы, устанавливать порядок осущест-
вления декретов-законов и их уточнение. Это 
видоизменяло в определённой степени и статус 
главы Правительства, который фактически на-
делялся полномочиями по принятию ключевых 
решений под свою ответственность в чрезвы-
чайной ситуации [12, p. 139].

В определённой степени вопрос был уре-
гулирован после принятия декрета-закона от 
25 марта 2020 г. № 19, в котором были внесены 
коррективы в порядок разработки и принятия 
декретов Председателя Совета министров. В 
частности, предусматривалось, что соответству-
ющие акты должны приниматься после заслу-
шивания мнения научно-технического комите-
та, формируемого руководителем Департамента 
гражданской защиты (ч. 2 ст. 2). Они подлежат 
предварительному контролю Счётной палаты, 
но в течение времени его осуществления счита-
ются  временно действующими и подлежащими 
исполнению (ч. 4 ст. 2). Декреты Председателя 
Совета министров публикуются в официальном 
вестнике «Газзетта Уффичиале» и передаются в 
палаты Парламента на следующий день после 
их опубликования. Председатель Совета мини-
стров или по его поручению один из министров 
раз в 15 дней информируют палаты о предпри-
нятых мерах (п. 5 ст. 2).

Заключение
Председатель Конституционного суда Ита-

льянской Республики М. Картабья отмечала, 
что страна противостояла различным чрезвы-
чайным ситуациям и кризисам, ни разу не при-
бегнув к приостановлению или отмене консти-
туционного устройства, находя в рамках этого 
устройства инструменты, позволяющие ис-
пользовать конституционные принципы  с учё-
том имеющихся возможностей. По её мнению, 
необходимость, пропорциональность, поиск 
баланса, возможность рассмотрения в судебном 
порядке, временный характер мер  – вот те кри-
терии, которые в соответствии с конституци-
онной судебной практикой позволяют в любые 
времена осуществлять на систематической и не-

рует установленный шестидесятидневный срок действия 
безотлагательных декретов как тот предел, который невоз-
можно преодолеть и который – собственно, в силу уваже-
ния предписания о наделении палат обычными законода-
тельными полномочиями – не может быть нарушен или 
обойдён косвенным образом. 

18 В последние десятилетия  данные акты стали ис-
пользоваться Правительством для реализации наиболее 
важных элементов своей предвыборной программы, и 
очень часто утверждение декретов-законов в парламенте 
стало увязываться с постановкой вопроса о доверии Со-
вету министров.
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фрагментарной основе охрану основных прав, 
гарантированных Конституцией, и вводить не-
обходимые ограничения19.

Итальянские авторы обращают внимание 
на то, что пандемия COVID-19 продемонстриро-
вала, с одной стороны, способность органов пу-
бличной власти противостоять чрезвычайной си-
туации не только в санитарно-техническом, но и в 
социально-политическом плане. С другой сторо-
ны, эта ситуация создала условия для ослабления 
конституционного контроля за осуществлением 
власти и открыла дорогу для авторитарных тен-
денций, вступающих в противоречие с демокра-
тическими принципами Конституции [12, p. 131].

В какой-то степени Парламент страны сам 
упустил инициативу, поскольку в течение меся-
ца после объявления чрезвычайного положения 
не проявлял какой-либо активности ни в по-
литическом, ни в правовом плане. В отличие от 
других европейских парламентов, он не адапти-
ровал свою деятельность к новым условиям и не 
ввёл удалённый режим работы. Фактически он 
возобновил свою деятельность только в связи с 
необходимостью одобрения декретов-законов.

Проблема усугублялась ещё и тем, что во-
просы здравоохранения  в соответствии с раз-
граничением компетенции между государством 
и областями относятся к сфере конкурирующей 
компетенции (ч. 3 ст. 117). Пандемия  COVID-19 
оказала различное воздействие на регионы 
страны, наиболее пострадавшие области тре-
бовали от Правительства предоставления им 
большей самостоятельности для урегулирова-
ния ситуации. Выбор конференции председате-
лей областей в качестве координационного ор-
гана территориальных коллективов оказался не 
совсем удачным, поскольку эта структура  ранее 
практически не собиралась на заседания. Все 
это приводило к слабой координации действий 
государства и областей в нормотворческой сфе-
ре, порождало увеличение числа обращений в 
административные трибуналы по вопросам тол-
кования нормативных предписаний государства 
и областей, подрывало доверие между органами 
власти и оказывало негативное воздействие на 
соблюдение принципов лояльного сотрудниче-
ства, субсидиарности и пропорциональности в 
их взаимоотношениях [9, p. 10]. Таким образом, 
пандемия коронавируса обнажила системные 
проблемы во взаимоотношениях органов госу-
дарственной власти как на горизонтальном, так 
и на вертикальном уровне, выявила необходи-
мость более чёткого следования конституцион-
ным предписаниям в сфере нормотворчества.
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Реалии пандемии коронавируса 
(COVID-19) заставили многих из нас перейти в 
иной формат работы, в том числе дистанцион-
ный. Не осталась в стороне и судебная власть. 
Особую актуальность и значимость в таких 
условиях приобрели вопросы востребованно-
сти электронных ресурсов судебной системы 
и цифровизации правосудия в целом, которые 
уже не один год вызывают как научный, так и 
практический интерес исследователей, оценива-
ющих положительные и отрицательные аспекты 
применения нейронной сети в целях обеспече-
ния особого формата юридического взаимодей-
ствия судебной власти и общества [1, с. 50–56; 2, 
с. 23–25; 3; 4, с. 46–49; 5; 6, с. 26–31; 7, с. 11–18]. 

Принятые в разные годы нормативные 
правовые акты1, направленные на развитие рос-
сийской судебной системы, в том числе доку-
менты программного характера, зафиксировали 
мероприятия по информатизации и внедрению 
современных информационных технологий, 
включая автоматизированные системы (в част-
ности, ГАС «Правосудие»2), призванные мини-
мизировать нарушение процессуальных сро-
ков, сократить количество незавершённых дел, 
обеспечить удобную и быструю доступность 
к информации, повысив тем самым качество и 
доступность правосудия3. Однако согласимся с 

мнением К. Л. Брановицкого, что умелое исполь-
зование современных технологий в правосудии 
приведёт к значительному сокращению или об-
легчению «пути к судебной защите», но не ре-
шит всех проблем его качества и доступности. 
Подобного рода проблемы требуют применения 
комплексного подхода, «целевые индикаторы и 
показатели по которому легче в достижении» 
[8, с. 4]. Сюда относится направление процес-
суальных документов в электронном виде; ис-
пользование  автоматизированных систем рас-
пределения дел между судьями, что позволяет 
компьютерно формировать судебные составы, 
учитывая нагрузку и специализацию судей; 
увеличение числа залов судебных заседаний, 
оборудование которых позволяет проводить 
видеопротоколирование; расширение иных воз-
можностей электронного взаимодействия судов 
и общества. Как справедливо замечает Ю. С. Ха-
ритонова, в числе мер по цифровизации право-
судия в России должны быть и такие, которые 
призваны обеспечивать безопасность инфор-
мации, хранящейся в системах судов [9, с. 3]. 
Факт необходимости обеспечения информаци-
онной безопасности и защиты информации, а 
также поиска баланса между правом на непри-
косновенность частной жизни и защиту пер-
сональных данных, с одной стороны, и правом 
на доступ к информации о деятельности суда, с 
другой, также верно подчёркивают Е. В. Грицен-
ко и Ю. А. Ялунер [10, с. 98].  

Сложившиеся условия пандемии потребо-
вали осуществления корректировки деятельно-
сти всей судебной власти, при которой должен 
был соблюдаться баланс обеспечения безопас-
ности здоровья, жизни граждан и принципа до-
ступности правосудия. Президиумом Верховно-
го суда Российской Федерации и Президиумом 
Совета судей Российской Федерации были даны 
соответствующие рекомендации судам о поряд-
ке их дальнейшей деятельности в сложившихся 
условиях4, с соблюдением которых чуть более 

1 Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации : Федеральный за-
кон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (в ред. от 28 декабря 
2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6217; О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части применения электронных документов в деятель-
ности органов судебной власти : Федеральный закон от 23 
июня 2016 г. № 220-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2016. – № 26 (часть I). – Ст. 3889.

2 Государственная автоматизированная система Рос-
сийской Федерации «Правосудие». – URL.: https://sudrf.ru/

3 О федеральной целевой программе «Развитие судеб-
ной системы России на 2007–2012 годы» : Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. 
№ 583 (в ред. от 1 ноября 2012 г.) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2006. – № 41. – Ст. 4248; О фе-
деральной целевой программе «Развитие судебной системы 
России на 2013–2020 годы» : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 (в ред. от 
25 декабря 2019 г.)  // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2013. – № 1. – Ст. 13.

4 О приостановлении личного приёма граждан в су-
дах : Постановление Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 18 марта 2020 г. № 808; О приостановлении 
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чем за один месяц было рассмотрено свыше 
2 млн дел и материалов5. 

Весьма активно в период пандемии 
COVID-19 осуществлял свою деятельность и 
Конституционный Суд Российской Федерации6, 
мониторинг практики которого позволяет сде-
лать следующие выводы.

Во-первых, решения КС РФ были приняты 
не только по обращениям, поступившим в пе-
риод пандемии, но и до его начала. На офици-
альном сайте КС РФ в разделе «Обращения в КС 
РФ» появилась новая вкладка «Электронная си-
стема подачи обращений»7, пройдя по которой, 
заявитель попадает в личный кабинет. Призна-
ем, что в сложившихся реалиях пандемии граж-
дане и их объединения активно используют по-
добное нововведение. 

Во-вторых, в качестве заявителей высту-
пали как отдельные граждане: индивидуаль-
но (Постановление КС РФ от 25 июня 2020 г. 
№  29-П8) либо коллективно (Постановление 
КС РФ от 24 марта 2020 г. № 12-П9, Постановле-
ние КС  РФ от 26  июня 2020 г. № 30-П10), так и 
юридические лица различных организационно-
правовых форм, в том числе ООО (Постанов-
ление КС РФ от 21 апреля 2020 г. № 19-П11, По-
становление КС РФ от 12 мая 2020 г. № 23-П12), 
АО (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 7 апреля 2020 г. № 15-П13, Постановление 
КС РФ от 30 июня 2020 г. № 31-П14) и др. Более 
того, имели место также обращения представи-
телей властных структур государства, например, 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти (Постановление КС РФ 
от 4 июня 2020 г. № 27-П15), судов (Определение 

КС РФ от 18 июня 2020 г. № 1345-О16) и др. В част-
ности, по запросу Костромского областного суда 
КС РФ дал оценку конституционности положе-
ний ст. 4.6 и ч. 1.3 ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, признав их противоречащими Консти-
туции Российской Федерации, поскольку они 
не позволяют определить порядок исчисления 
срока, в течение которого лица, уплатившие ад-
министративный штраф в половинном размере 
до вступления постановления о его назначении в 
законную силу, считаются подвергнутыми адми-
нистративному наказанию. В этой связи КС РФ 
возложил на федерального законодателя обязан-
ность по проведению соответствующих коррек-
тировок норм административного законодатель-
ства (Постановление КС РФ от 23 июня 2020 г. 
№ 28-П17). И, следовательно, третий вывод, кото-
рый мы можем сделать: КС РФ не только выводит 
из правового пространства неконституционные 
законоположения, но и участвует в механизме 
устранения правовых неопределённостей.

В-четвертых, предмет рассмотрения в по-
рядке конституционного судопроизводства 
составляли нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие общественные отношения раз-
личной отраслевой направленности. Речь шла 
не только о неконституционности норм матери-
ального права: конституционного, гражданско-
го (Постановление КС РФ от 28 апреля 2020 г. 
№ 21-П18, Определение КС РФ от 18 июня 2020 г. 
№ 1345-О), трудового (Постановление КС РФ от 
19 мая 2020 г. № 25-П19), земельного (Постанов-
ление КС РФ от 5 марта 2020 г. № 11-П20), нало-
гового (Постановление КС РФ от 9 апреля 2020 
г. № 16-П21, Постановление КС РФ от 29 апреля 
2020 г. № 22-П22, Постановление КС  РФ от 30 
июня 2020 г. № 31-П), административного (По-
становление КС РФ от 14 апреля 2020 г. №  17-
П23, Постановление КС РФ от 13 мая 2020 г. № 
24-П24, Постановление КС РФ от 23 июня 2020 г. 

личного приёма граждан в судах : Постановление Президи-
ума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума 
Совета судей Российской Федерации от 08 апреля 2020 г. 
№ 821 // СПС «Консультант Плюс».

5 Работа отечественных судов в условиях пандемии : 
информация Верховного Суда Российской Федерации от 21 
апреля 2020  г. // СПС «Консультант Плюс».

6 Далее – КС РФ.
7 Официальный сайт КС РФ. – URL: https://petition.

ksrf.ru/ (дата обращения: 25 июля 2020).
8 Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2020. – № 27. – Ст. 4287.
9 Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2020. – № 15 (часть IV). – Ст. 2431.
10 Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2020. – № 27. – Ст. 4288.
11 Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2020. – № 20. – Ст. 3223.
12 Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2020. – № 20. – Ст. 3227.
13 Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2020. – № 15 (часть IV). – Ст. 2434.
14 Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2020. – № 28. – Ст. 4497.
15 Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2020. – № 24. – Ст. 3851.

16 Работа отечественных судов в условиях пандемии 
: информация Верховного Суда Российской Федерации от 
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22 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2020. – № 20. – Ст. 3226.

23 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2020. – № 20. – Ст. 3221.

24 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2020. – № 20. – Ст. 3228.
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№ 28-П), права социального обеспечения (По-
становление КС РФ от 27 мая 2020 г. № 26-П25) и 
др., но и процессуального, например, граждан-
ско-процессуального права (Постановление КС 
РФ от 26 июня 2020 № 30-П). Значительное ко-
личество решений КС РФ приходится на июль 
2020 г. И опять-таки отраслевая направленность 
оспариваемых заявителями норм весьма много-
образна, при этом большинство из них состав-
ляли положения кодифицированных правовых 
актов, в частности, Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (Постановление КС РФ от 
24 июля 2020 № 40-П26), Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (Постановление КС РФ от 
14 июля 2020 г. № 35-П27), Налогового кодекса 
Российской Федерации (Постановление КС РФ 
от 2 июля 2020 № 32-П28), Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Постановление КС РФ 
от 22 июля 2020 № 38-П29), Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(Постановление КС РФ от 16 июля 2020 г. № 37-
П30), Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (Постановление КС РФ от 
7 июля 2020 г. № 33-П31) и др. 

Примечательно, что заявители высказыва-
ли свою неудовлетворённость законодательным 
регулированием различных аспектов конститу-
ционных прав граждан различной видовой при-
надлежности, в том числе: 

– личных прав, например, свободы пере-
движения (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 25 июня 2020 г. № 29-П);

– политических прав – в частности, права 
на проведение публичных массовых меропри-
ятий (Постановление КС РФ от 4 июня 2020 г. 
№  27-П), права на равный доступ к государ-
ственной службе (Постановление КС РФ от 6 
апреля 2020 г. № 14-П32); 

– социально-экономических прав, напри-
мер, права граждан на социальное обеспечение 
(Постановление КС РФ от 22 апреля 2020 г. № 20-
П33), что в условиях пандемии коронавируса 

приобрело особое звучание, актуальность и зна-
чимость в связи с приостановлением, а порой и 
прекращением деятельности ряда предприятий, 
учреждений и организаций, когда работодатели 
допускали грубые нарушения трудового зако-
нодательства, в том числе, не выплачивая либо 
сокращая заработную плату, осуществляя неза-
конные увольнения и др. 

В-пятых, обратим также внимание, что 
нормоконтрольная функция КС РФ реализо-
вывалась не только в отношении нормативных 
правовых актов федерального уровня, но и ре-
гионального. Наглядным примером тому мо-
жет выступать Постановление от 4 июня 2020 г. 
№ 27-П, в котором КС РФ констатировал некон-
ституционность положений Закона Самарской 
области «О порядке подачи уведомления о про-
ведении публичного мероприятия и обеспече-
нии отдельных условий реализации прав граж-
дан на проведение публичных мероприятий в 
Самарской области» в части установленного в ст. 
3.4 запрета на проведение публичного меропри-
ятия в месте, расположенном ближе 150 метров 
от военных объектов; зданий, в которых распо-
ложены образовательные учреждения; зданий и 
объектов, используемых для богослужений, про-
ведения религиозных обрядов и церемоний; зда-
ний, занимаемых организациями, предназначен-
ными для оказания стационарной медицинской 
помощи. В обоснование данного решения КС РФ 
отметил, что подобное регулирование находит-
ся за конституционно установленными преде-
лами законодательных полномочий субъектов 
Российской Федерации. Резюмируем, что речь 
идёт о нарушениях принципов разграничения 
предметов ведения и полномочий между феде-
ральным центром и российскими регионами. И 
опять-таки КС РФ признал необходимость вне-
сения соответствующих законодательных изме-
нений в части корректировки названного выше 
закона Самарской области.

Приведённые данные и примеры практи-
ки КС РФ наглядно подтверждают, что даже 
в сложных условиях пандемии граждане и их 
объединения активно прибегали к механиз-
мам конституционного судопроизводства, ис-
пользуя функцию судебного конституционного 
нормоконтроля в целях защиты своих консти-
туционных прав и свобод. Констатируем также 
факт повышения востребованности электрон-
ных ресурсов судебной системы, но это вовсе не 
означает, что нейронные сети должны заменить 
судей. Нейронные сети следует рассматривать 
лишь как вспомогательный инструмент для ана-
лиза документов. Не более того.

25 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2020. – № 22. – Ст. 3586.

26 Российская газета: Федеральный выпуск. – 
07.08.2020. – № 174 (8228).

27 Российская газета: Федеральный выпуск. – 
24.07.2020. – № 162 (8216).

28 Российская газета: Федеральный выпуск. – 
15.07.2020. – № 153 (8207).

29 Российская газета: Федеральный выпуск. – 
31.07.2020. – № 168 (8222).

30 Российская газета: Федеральный выпуск. – 
24.07.2020. – № 162 (8216).

31 Российская газета: Федеральный выпуск. – 
15.07.2020. – № 153 (8207).

32 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2020. – № 15 (часть IV). – Ст. 2433.

33 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2020. – № 20. – Ст. 3224.
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Введение
В настоящее время европейская архитек-

тура прав человека характеризуется наличием 
трёх уровней норм и институтов, которые во 
многом дублируют друг друга. Так, положения 
о правах человека находят отражение в нацио-
нальных конституциях государств, в актах Ев-
ропейского Союза (далее – ЕС) и Европейской 
конвенции о правах человека. В то же время на 
каждом уровне данной системы существуют ин-
ституты, на которые возложена задача их защи-
ты, в частности, суды [1, p. 3]. 

В том случае, если речь идет о ЕС, защи-
та основных прав человека является одной из 
тех областей, где вмешательство Суда ЕС было 
наиболее масштабным [2, p. 125]. При этом зна-
чительная часть его решений была принята в 
результате функционирования преюдициаль-
ной процедуры, являющейся уникальным ин-
струментом, в соответствии с которым Суд в 
Люксембурге и национальные суды государств-
членов несут общую ответственность за обе-
спечение единообразного толкования и приме-
нение положений европейского права1. Данная 
процедура позволяет обеспечивать право на 
эффективную судебную защиту и способствует 
сотрудничеству между Судом ЕС и националь-
ными судами, которые признаются неотъем-
лемой частью европейской судебной системы 
[3, c. 131–156]. В своей практике Суд неоднократ-
но рассматривал данную процедуру в качестве 
судебного диалога, который основан на чётком 
разделении функций между наднациональны-
ми и национальными судьями2. В  частности, в 

компетенцию национального суда входит ини-
циирование преюдициальной процедуры, опре-
деление содержания преюдициального запроса, 
в котором отражаются фактические обстоятель-
ства дела и изложение причин его направления, 
а в последующем применение преюдициально-
го решения Суда ЕС в рамках определённого 
дела. В свою очередь Суд должен отвечать за 
абстрактное толкование положений права ЕС, 
всегда принимая преюдициальные запросы от 
национальных судов, и выносить преюдициаль-
ные решения3. 

Благодаря межсудебному диалогу в рамках 
преюдициальной процедуры, Суд ЕС разрабо-
тал основополагающие принципы европейского 
правопорядка и отдельные правовые позиции 
в области защиты основных прав и свобод, при 
этом существенные изменения произошли в об-
ласти европейского антидискриминационного 
права. 

Преюдициальные решения Суда ЕС и за-
щита от дискриминации 

Поскольку все виды дискриминации про-
тиворечат процессу европейской интеграции, 
принципы равенства и недискриминации зало-
жены в основу права ЕС. Интерпретационная 
деятельность Суда ЕС позволила ему вырабо-
тать обширное прецедентное право о запрете 
дискриминации, в результате чего «он стал не 

1 В настоящее время преюдициальная процедура 
предусматривается ст. 267 Договора о функционировании 
ЕС. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of 
the European Union // Oj C 326. 26 October 2012. P. 47–390.

2 CjEC. Case 2/06 Willy Kempter KG v. Hauptzollamt 
Hamburg-jonas. Reference for a preliminary ruling: 
Finanzgericht Hamburg – Germany. judgment of the Court 
(Grand Chamber) of 12 February 2008. Para. 42; Case 210/06 
Cartesio Oktató és Szolgáltató bt v. Hungary. Reference for a 
preliminary ruling: Szegedi Ítélőtábla – Hungary. judgment of 
the Court (Grand Chamber) of 16 December 2008. Para. 91.

3 CjEC. Case 20/64 SARL Albatros v Société des pétroles et 
des combustibles liquides (Sopéco). Reference for a preliminary 
ruling: Tribunale civile e penale di Roma – Italy. judgment of 
the Court of 4 February 1965; Case 13/68 SpA Salgoil v Italian 
Ministry of Foreign Trade, Rome. Reference for a preliminary 
ruling: Corte d’appello di Roma – Italy. judgment of the Court 
of 19 December 1968; joined cases 36 and 71/80 Irish Creamery 
Milk Suppliers Association and others v Government of Ireland 
and others; Martin Doyle and others v An Taoiseach and others. 
References for a preliminary ruling: High Court – Ireland. 
judgment of the Court of 10 March 1981; Case 338/85 Fratelli 
Pardini SpA v Ministero del Commercio con l’Estero and Banca 
Toscana (Lucca branch). Reference for a preliminary ruling: 
Pretura di Lucca – Italy. judgment of the Court (Fifth Chamber) 
of 21 April 1988.
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только “двигателем интеграции”, но и средством 
защиты от дискриминации» [4, p. 732].

Следует упомянуть, что 70-е годы про-
шлого столетия имели решающие значение для 
данного процесса. Именно в этот период Суд 
ЕС посредством нескольких преюдициальных 
решений обеспечил эффективную защиту от 
дискриминации не только по признаку нацио-
нальности, но и по признаку пола. В последнем 
случае основой послужила ст. 119 Римского до-
говора (в настоящее время – ст. 141 Договора о 
функционировании ЕС), в соответствии с ко-
торой устанавливался принцип равной оплаты 
для мужчин и женщин за равный труд. Это на-
шло отражение в известной серии дел Defrenne, 
в которых истец, стюардесса бельгийской авиа-
компании, утверждала, что она получала мень-
шую заработную плату по сравнению с муж-
чинами-стюардами, несмотря на одинаковый 
характер выполняемой работы. Кроме того, тру-
довые отношения с персоналом женского пола 
прекращались при достижении ими 40 лет, в то 
время как стюарды и сотрудники мужского пола 
компании имели возможность продолжать тру-
довую деятельность после достижения данного 
возраста. 

В решении по делу Defrenne II Суд ЕС от-
метил, что ст. 119 Римского договора обладает 
прямым действием и подлежит исполнению как 
национальными судами государств-членов, так 
и в отношениях между государствами, частны-
ми компаниями и индивидами. При этом Суд 
обратил внимание, что равная оплата является 
не только частью экономических, но и социаль-
ных целей Сообщества4. Кроме того, он указал 
на важность соблюдения равного отношения к 
мужчинам и женщинам, заявив, что он является 
одним из общих принципов права, и защита от 
дискриминации по данному признаку является 
частью основных прав человека5. 

В последующем подобный подход Суда ЕС 
позволил установить определённые основы для 
развития более широкой «платформы» прав че-
ловека в области защиты от дискриминации [5, 
p. 638]. Как отмечается в литературе, принимая 
данные решения, Суд концентрировался на со-
циальных, психологических и культурных осо-
бенностях, которые присущи человеку в зави-
симости от того или иного пола в дополнение к 
биологическим различиям [6, p. 26]. В частности, 
например, именно Суд ЕС стал одним из первых 
в мире судов, который на основании толкова-

ния принципа равного отношения к мужчинам 
и женщинам применил его в отношении лиц, ко-
торые сменили свой пол [7]. 

Первый случай, который рассматривал-
ся Судом ЕС – дело P v S and Cornwall, которое 
касалось мужчины, уволенного работодателем 
в связи с тем обстоятельством, что он решил 
сделать операцию по смене пола. Принимая во 
внимание, что в середине 90-х гг. на уровне ЕС 
по существу была запрещена только дискрими-
нация по признаку национальности и пола, ис-
тец утверждал, что его увольнение равносильно 
дискриминации по последнему основанию. Суд 
по трудовым спорам Великобритании не обна-
ружил прямой дискриминации в данном случае, 
однако обратился в Суд ЕС с преюдициальным 
запросом. В своем решении Суд отметил, что 
нарушается п. 1 ст. 5 Директивы 76/207/EC об 
имплементации принципа равенства мужчин 
и женщин в вопросах трудоустройства, про-
фессионального образования, продвижения по 
службе и условиях труда 1976 г.6, и указал, что 
её положения «являются выражением принци-
па равенства в соответствующей области как 
одного из основополагающих принципов ев-
ропейского права». Затем, ссылаясь на реше-
ние по делу Defrenne II, отметил, что право не 
подвергаться дискриминации по признаку пола 
является одним из основных прав человека, со-
блюдение которого он должен обеспечить. При 
этом подчёркивалось, что сфера действия по-
ложений Директивы не может ограничиваться 
просто дискриминацией, основанной на том 
факте, что человек того или иного пола. Ввиду 
своей цели и характера прав, которые она стре-
мится защитить, область её применения также 
охватывает дискриминацию, которая является 
результатом внешних изменений пола соответ-
ствующего лица. В данном случае Суд ЕС указал, 
что лицо, которое намерено сделать операцию 
по смене пола или уже сделало такую операцию, 
не должно подвергаться менее благоприятному 
отношению по сравнению с лицами того пола, к 
которому оно принадлежало до операции по из-
менению пола7.

Со вступлением в силу Амстердамского до-
говора 1997 г.8 были введены дополнительные 
основания защиты от дискриминации. В част-
ности, введён запрет дискриминации по расо-
вому, этническому, религиозному признакам, на 

4 CjEC. Case 43/75 Gabrielle Defrenne v Société 
anonyme belge de navigation aérienne Sabena. Reference for 
a preliminary ruling: Cour du travail de Bruxelles – Belgium. 
judgment of the Court of 8 April 1976. Paras. 4–12. 

5 CjEC. Case 149/77 Gabrielle Defrenne v Société 
anonyme belge de navigation aérienne Sabena. Reference for a 
preliminary ruling: Cour de cassation – Belgium. judgment of 
the Court of 15 june 1978. Paras. 25-27.

6 Council Directive 76/207/EEC on the implementation of 
the principle of equal treatment for men and women as regards 
access to employment, vocational training and promotion, and 
working conditions // Oj L 039. 14 February 1976. P. 40–42. 

7 CjEC. Case 13/94 P v S and Cornwall City Council. 
Reference for a preliminary ruling: Industrial Tribunal, Truro 
– United Kingdom. judgment of the Court of 30 April 1996. 
Paras. 18–21. 

8 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European 
Union, the Treaties establishing the European Communities and 
certain related acts // Oj C 340. 10 November 1997. P. 1–144.
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основании инвалидности, возраста, сексуальной 
ориентации. Отмечается, что появление данно-
го положения «было застенчивым и хрупким» 
и первоначально не вызвало особого внимания 
[8, p. 57], тем не менее были приняты акты вторич-
ного права – Директива 2000/43/ЕС от 29 июня 
2000 г., имплементирующая принцип равного об-
ращения с людьми, независимо от их расового 
или этнического происхождения9, и Директива 
2000/78/ЕС от 27 ноября 2000 г. о создании об-
щих стандартов, направленных на обеспечение 
равноправия в сфере труда и занятости, которые 
сформировали дальнейшую европейскую поли-
тику в области запрета дискриминации10. 

Толкование Судом ЕС положений этих двух 
директив, а также ст. 13 Амстердамского догово-
ра (в настоящее время ст. 19 Договора о функ-
ционировании ЕС) предоставило возможность в 
рамках преюдициальной процедуры принять не-
сколько знаковых решений, которые отражают 
не только степень их воздействия на националь-
ные правовые системы, но и идентичные про-
блемы, существующие в государствах-членах. 

Об этом свидетельствует первая интерпрета-
ция Суда положений Директивы 2000/78 в реше-
нии по делу Mangold, в котором было признано, 
что нормы немецкого законодательства, предусма-
тривающие заключение срочных трудовых дого-
воров с лицами, достигшими 52-летнего возраста, 
без ограничения противоречат положениям евро-
пейского права. В данном случае Суд ЕС проявил 
особую смелость, поскольку период транспониро-
вания положений данной Директивы в националь-
ное законодательство государств-членов ещё не 
истёк, и рассматриваемый спор был между част-
ными лицами [9, p. 243–261]. Однако данное реше-
ние примечательно тем, что Суд сформулировал 
новый общий принцип европейского права, запре-
щающий дискриминацию по возрасту11. По мне-
нию Суда, данный принцип не закреплён в самой 
Директиве, но имеет свои истоки в области между-
народного права и конституционных традициях, 
общих для государств-членов. Однако на момент 
принятия данного решения, только конституции 
двух национальных правопорядков – Португалии 
и Финляндии – признавали данный принцип, в то 
время как другие источники не содержали прямых 
запретов дискриминации по возрасту [10, p. 221]. 
Тем не менее Суд ЕС вновь подтвердил суще-
ствование данного принципа в решении по делу 
Bartsch12, хотя он и не применялся в этом случае.

Несмотря на критику данного подхода Суда 
[11, p. 53–65; 12, p. 587–593; 13, p. 1177–1183], в 
настоящее время она должна рассматриваться в 
исторической ретроспективе, так как с момента 
вступления в силу Лиссабонского договора Хар-
тия ЕС об основных правах13 приобрела юриди-
чески обязательную силу, обеспечивая право-
вую основу для защиты от дискриминации по 
признаку возраста (ст. 21). Это было признано 
и Судом ЕС в решении по делу Kücükdeveci, в ко-
тором подчёркивалось, что общий принцип не-
дискриминации по признаку возраста впервые 
был признан в решении Mangold, и в настоящее 
время Хартия обладает той же юридически обя-
зательной силой и включает его14. 

При этом Суд ЕС допускает широкий круг 
законных целей, оправдывающих различие в 
обращении по признаку возраста. Такие цели 
включают: содействие занятости для молодых и 
пожилых работников15; объединение возможно-
стей распределения трудоустройства между по-
колениями16; обеспечение смешения поколений 
на рабочих местах17; предотвращение необходи-
мости увольнять работников по причине нетру-
доспособности18. 

9 Council Directive 2000/43/EC of 29 june 2000 
implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin // Oj L 180. 19 july 2000. 
P. 22–26

10 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 
establishing a general framework for equal treatment in employment 
and occupation // Oj L 303. 2 Decembre 2000. P. 16–22.

11 CjEC. Case 144/04. Werner Mangold v Rüdiger Helm. 
Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht München 
– Germany. judgment of the Court (Grand Chamber) of 22 
November 2005. Para 75.

12 CjEC. Case 427/06 Birgit Bartsch v Bosch und Siemens 
Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH. Reference for a 
preliminary ruling: Bundesarbeitsgericht – Germany. judgment 
of the Court (Grand Chamber) of 23 September 2008. Para 25. 

13 Charter of Fundamental Rights of the European Union 
// Oj C 326. 26 October 2012. P. 391–407.

14 CjEC. Case 555/07 Seda Kücükdeveci v Swedex 
GmbH & Co. KG. Reference for a preliminary ruling: 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf – Germany. judgment of the 
Court (Grand Chamber) of 19 january 2010.

15 CjEC. Case 411/05 Félix Palacios de la Villa v Cortefiel 
Servicios SA. Reference for a preliminary ruling: juzgado de lo Social 
nº 33 de Madrid – Spain. judgment of the Court (Grand Chamber) 
of 16 October 2007; Case 88/08 David Hütter v Technische 
Universität Graz. Reference for a preliminary ruling: Oberster 
Gerichtshof – Austria. judgment of the Court (Third Chamber) of 
18 june 2009; joined Cases 159/10 and 160/10. Gerhard Fuchs and 
Peter Köhler v Land Hessen. References for a preliminary ruling: 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Germany. judgment of 
the Court (Second Chamber) of 21 july 2011.

16 CjEC. Case 341/08 Domnica Petersen v 
Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-
Lippe. Reference for a preliminary ruling: Sozialgericht 
Dortmund – Germany. udgment of the Court (Grand Chamber) 
of 12 january 2010; Case 45/09 Gisela Rosenbladt v Oellerking 
Gebäudereinigungsges. mbH. Reference for a preliminary 
ruling: Arbeitsgericht Hamburg – Germany. judgment of the 
Court (Grand Chamber) of 12 October 2010. 

17 CjEC. joined Cases 250/09 and 268/09 Vasil Ivanov 
Georgiev v Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv. 
References for a preliminary ruling: Rayonen sad Plovdiv – 
Bulgaria. judgment of the Court (Second Chamber) of 18 
November 2010; joined Cases 159/10 and 160/10. Gerhard Fuchs 
and Peter Köhler v Land Hessen. References for a preliminary 
ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Germany. 
judgment of the Court (Second Chamber) of 21 july 2011. 

18 CjEC. joined Cases 159/10 and 160/10. Gerhard Fuchs 
and Peter Köhler v Land Hessen. References for a preliminary 
ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Germany. 
judgment of the Court (Second Chamber) of 21 july 2011; Case 
45/09 Gisela Rosenbladt v Oellerking Gebäudereinigungsges. 
mbH. Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht 
Hamburg – Germany. judgment of the Court (Grand Chamber) 
of 12 October 2010.
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Хотя дискриминация по признаку инвалид-
ности не привела к такому количеству решений, 
как по возрасту, тем не менее следует упомянуть 
некоторые из них. В частности, отсутствие опре-
деления инвалидности в Директиве 2000/78/EC 
породило определённую прецедентную практи-
ку Суда ЕС. В деле Chácon Navas он указал, что 
данное понятие должно толковаться автоном-
но и единообразно. Его следует определять как 
«ограничение, в результате нарушения физиче-
ских, психических или психологических функ-
ций, которые создают препятствие для участия 
определённого лица в профессиональной жиз-
ни». При этом подчёркивалось, что инвалид-
ность отличается от болезни и подразумевает, 
что такое ограничение должно носить долго-
срочный характер19. 

В решении по делу Coleman было введено 
понятие «дискриминация по ассоциации», тем 
самым значительно расширяя сферу действия 
положений европейского права. Данное дело 
касалось матери, которая одна воспитывала 
ребёнка-инвалида. Истец, г-жа С. Коулмэн, ра-
ботала секретарём в юридической компании с 
2001 г., а в 2002 г. родила ребёнка-инвалида. Ре-
бёнок нуждался в особом уходе, который в ос-
новном обеспечивала она. По её мнению, рабо-
тодатель к ней относился менее благоприятно, 
чем к другим работникам с детьми-инвалидами. 

Так, после возращения истицы из декрет-
ного отпуска работодатель отказался вернуть 
её на прежнюю должность. Кроме того, он от-
казался предоставить гибкий график рабочего 
времени и те же условия труда, которые были 
у других работников. В случае, когда она опоз-
дала на работу из-за проблем, связанных с ухо-
дом за ребёнком, ей сообщили, что она будет 
уволена, если опоздает снова, а когда она по-
дала заявление на дополнительный отпуск, она 
подвергалась оскорбительным комментариям. 
В этой ситуации она уволилась по собственно-
му желанию в 2005 г., а через несколько месяцев 
подала иск в национальный суд по трудовым 
спорам, утверждая, что была вынуждена пре-
кратить трудовые отношения в результате же-
стокого обращения. 

Национальный суд Великобритании на-
правил преюдициальный запрос в Суд ЕС с 
вопросом о том: запрещают ли положения ев-
ропейского права дискриминацию трудоспо-
собного лица, связанного с инвалидом, как в 
случае с истцом. Суд постановил, что в тех слу-
чаях, когда работодатель обращается с работ-
ником, который сам не является инвалидом, 
менее благоприятно, чем с другим работником в 

аналогичной ситуации, и если установлено, что 
такое неблагоприятное обращение основано на 
инвалидности его ребёнка, за заботу о котором 
он несёт основную ответственность, то такое 
обращение является прямой дискриминацией20. 
Таким образом, Суд признал, что увольнение 
матери ребёнка с ограниченными возможностя-
ми является дискриминацией по признаку ин-
валидности.

Особый интерес представляют также пре-
юдициальные решения Суда ЕС, касающие-
ся дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации. В ряде случаев Суд установил, 
что государства-члены остаются свободны-
ми в принятии решений о том, признавать ли 
однополые партнёрства. Однако если в наци-
ональном законодательстве такие отношения 
признаются сопоставимыми с супружескими 
отношениями между лицами разного пола, то 
применяется принцип равного обращения по 
признаку сексуальной ориентации, закреплен-
ный в Директиве 2000/78/ЕС. В том случае, если 
к зарегистрированным однополым партнёрам 
применяется иное обращение, чем к партнёрам, 
состоящим в браке между лицами противопо-
ложного пола, то это будет представлять собой 
прямую дискриминацию по признаку сексуаль-
ной ориентации. Таким образом, если супруги 
противоположного пола и зарегистрированные 
однополые партнеры находятся в аналогичной 
ситуации, то к ним следует относиться одина-
ково21. Вопрос о том, являются ли их ситуации 
сопоставимыми, должен решаться националь-
ными судами. Такой подход Суда ЕС можно 
рассматривать в качестве продвижения защиты 
от дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации. Однако очевидно, что Суд ЕС не 
настаивает на том, чтобы государства-члены 
ввели какую-либо форму правового признания 
однополых отношений [14, p. 180]. 

В том случае, если речь идёт о дискримина-
ции по признаку расового или этнического про-
исхождения, то следует обратить внимание на 

19 Case 13/05 Sonia Chacón Navas v Eurest Colectividades 
SA. Reference for a preliminary ruling: juzgado de lo Social nº 
33 de Madrid – Spain. judgment of the Court (Grand Chamber) 
of 11 july 2006. Paras. 43, 45.

20 CjEC. Case 303/06. S. Coleman v Attridge Law and 
Steve Law. Reference for a preliminary ruling: Employment 
Tribunal, London South – United Kingdom. judgment of the 
Court (Grand Chamber) of 17 july 2008. Para 56. 

21 CjEC. Case 267/06 Tadao Maruko v Versorgungsanstalt 
der deutschen Bühnen. Reference for a preliminary ruling: 
Bayerisches Verwaltungsgericht München – Germany. 
judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 April 2008; 
Case 147/08 jürgen Römer v Freie und Hansestadt Hamburg. 
Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht Hamburg – 
Germany. judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 May 
2011; joined Cases 124/11, 125/11 and 143/11 Bundesrepublik 
Deutschland v Karen Dittrich and Robert Klinke and jörg-
Detlef Müller v Bundesrepublik Deutschland. Reference for 
a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht. 
judgment of the Court (Third Chamber), 6 December 2012; 
Case  267/12 Frédéric Hay v Crédit agricole mutuel de Charente-
Maritime et des Deux-Sèvres. Request for a preliminary ruling 
from the Cour de cassation (France). judgment of the Court 
(Fifth Chamber) of 12 December 2013. 
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22 CjEC. Case 54/07. Сentrum voor gelijkheid van kansen 
en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV. Reference for a 
preliminary ruling: Arbeidshof te Brussel – Belgium. judgment 
of the Court (Second Chamber) of 10 july 2008.

решение по делу Feryn22, являющееся одним из 
немногих, которое Суд ЕС вынес на основании 
толкования положений Директивы 2000/43/ЕС.

Г-н Ферин, руководитель бельгийской ком-
пании, специализирующейся на продаже и уста-
новке гаражных ворот и металлических дверей, 
сделал заявление по местному радио, что хотя 
компания и ищет новых сотрудников, они не мо-
гут нанимать иммигрантов, поскольку их кли-
енты отказываются предоставлять им доступ 
к жилью для проведения работ. В связи с этим 
обстоятельством бельгийская организация, за-
нимающаяся проблемами равного обращения, 
обратилась в национальный суд по трудовым 
спорам с заявлением, что компания проводит 
дискриминационную политику найма. Посколь-
ку не утверждалось и не было доказано, что ка-
кое-либо лицо действительно претендовало на 
данную работу и ему было отказано по причине 
этнического происхождения, национальный суд 
направил преюдициальный запрос в Суд ЕС. 

Суд признал, что публичное заявление 
работодателя о том, что он не будет нанимать 
работников определённого происхождения, 
может повлиять на то, что определённые канди-
даты не будут претендовать на данную работу и 
повлияет на их доступ к рынку труда. Следова-
тельно, подобное заявление руководителя ком-
пании представляет собой прямую дискрими-
нацию. Кроме того, Суд указал, что публичного 

заявления такого рода достаточно для предпо-
ложения о существовании дискриминационной 
политики в сфере занятости, и в данном случае 
бремя доказывания того, что политика найма не 
является дискриминационной, перемещается на 
работодателя. 

Заключение
Межсудебный диалог наднациональных и 

национальных судей в рамках преюдициальной 
процедуры способствует появлению обширной 
судебной практики в области защиты от дис-
криминации, а также изменению европейского 
антидискримиционного права. Направление 
преюдициальных запросов национальными су-
дами в Суд ЕС свидетельствует об их намерении 
сотрудничать в решении сложных проблем в 
данной области.

Преюдициальные решения Суда ЕС демон-
стрируют его склонность способствовать про-
движению и усилению защиты от дискримина-
ции в Европе, включают в себя не только защиту 
по определённому признаку, но и направлены 
на борьбу со всеми видами дискриминации в 
государствах-членах. Анализ определённых ре-
шений Суда ЕС по преюдициальным запросам 
национальных судов государств-членов пока-
зал, что хотя эта защита не одинакова для всех 
дискриминационных оснований, однако они яв-
ляются важным вкладом в трансформацию ев-
ропейского антидискримиционного права, со-
действуют внесению изменений в национальное 
законодательство государств-членов, а в целом 
более эффективной защите основных прав и 
свобод человека. 
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вания отношений в сфере охраны авторских прав. В первую очередь обращается внимание на уси-
ление глобальной тенденции к синхронизации национальных режимов охраны интеллектуальной 
собственности, начало которой было положено еще в XIX веке принятием Бернской конвенции. 
В значительной степени это обусловлено влиянием сети Интернет на скорость и масштабы рас-
пространения результатов интеллектуальной деятельности, позволяющей мгновенно осуществлять 
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интеллектуальных прав; 2) создание единой международной информационной базы авторских и 
смежных прав.
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Введение
Международные соглашения образуют в 

рамках национальных систем авторского права 
самостоятельный источник права, роль которо-
го очень значительна в силу территориального 
характера исключительных прав. Происходящие 
сейчас процессы глобализации и цифровизации 
оказывают существенное влияние на интенсив-
ность культурного обмена между странами, мно-
гократно увеличивая масштабы использования 
произведений за границами страны создания. В 
этой связи вопросы международной правовой 
охраны авторских прав становятся все более ак-
туальными, что обуславливает научный интерес 
к данной теме. Целью настоящего исследования 
выступает анализ наиболее перспективных на-
правлений международного сотрудничества 

Российской Федерации в сфере охраны автор-
ских прав с учётом общемировых тенденций к 
гармонизации национальных режимов охраны 
интеллектуальной собственности. 

Описание исследования
В современном мире фундаментальные 

принципы авторского права любой цивили-
зованной страны базируются на положениях 
универсальных многосторонних международ-
ных соглашений. Такие соглашения закрепляют 
минимальные пределы охраны и защиты автор-
ских прав, являясь первоосновой для внутри-
государственного законотворчества. При этом 
страны вправе предоставлять более широкую 
охрану и защиту авторских прав, чем предусмо-
трено международными договорами.
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К настоящему времени 193 государства яв-
ляются участниками Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС)1, что 
позволяет говорить о существовании глобаль-
ной системы международного авторского права. 
Основополагающим международным догово-
ром на протяжении более сотни лет остаётся 
Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений (1886 г.), поло-
жения которой за это время неоднократно изме-
нялись и дополнялись в соответствии с требова-
ниями времени. 

Российская Федерация в полной мере ин-
тегрирована в международную систему охраны 
авторских прав, являясь участником всех основ-
ных многосторонних международных соглаше-
ний в рамках ВОИС и ВТО. Статья 1231 Граж-
данского кодекса РФ предусматривает, что на 
территории Российской Федерации действуют 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности, установленные между-
народными договорами Российской Федерации. 
Личные неимущественные и иные интеллек-
туальные права, не являющиеся исключитель-
ными, действуют на территории Российской 
Федерации в соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 2 Граж-
данского кодекса РФ2. Другими словами, охрана 
личных и иных прав иностранных авторов в на-
шей стране осуществляется независимо от на-
личия международного договора.

Несмотря на то, что нормы международных 
конвенций в сфере авторского права в настоя-
щее время определяют нормативный базис ав-
торского права почти во всех государствах, еди-
ная система международно-правовой охраны 
интересов авторов и правообладателей всё ещё 
не создана. Восприятие основных принципов 
Бернской конвенции государствами-участни-
ками обуславливает схожесть многих правовых 
норм их внутреннего законодательства, однако 
единообразного толкования соответствующих 
норм пока не сложилось. Так, например, не-
однозначно трактуется коллизионный принцип 
Бернской конвенции «lex loci protectionis», опре-
деляющий выбор применимого к правоотноше-
нию права. О. В. Луткова приводит три основ-
ных варианта толкования данного принципа в 
правоприменительной практике государств: 1) 
право страны, для которой (в отношении кото-
рой) истребуется охрана; 2) право страны, где 
истребуется защита; 3) право страны, где имело 
место нарушение [1, с. 81–85].

Рассматриваемая проблема приобретает 
особую актуальность в связи со стремительным 
развитием трансграничных авторско-правовых 
отношений посредством телекоммуникацион-
ной сети Интернет. По справедливому замеча-
нию М. А. Назаровой, «интернет позволяет осу-
ществлять транзакции между людьми, которые 
не знают, а во многих случаях не могут знать, 
физическое местонахождение другой стороны. 
И усилия по контролю за потоком электрон-
ной информации через физические границы, 
вероятно, окажутся тщетными» [2, с. 30]. Сеть 
Интернет, существующая вне физического 
пространства, создаёт практически неограни-
ченные возможности для неправомерного ис-
пользования объектов интеллектуальной дея-
тельности, порождая серьёзные проблемы их 
защиты. Ведь современные цифровые техноло-
гии позволяют одномоментно нарушить автор-
ские права на произведение сразу в нескольких 
странах [3, с. 132]. В то же время их защита на 
территории разных охраняющих государств бу-
дет осуществляться каждый раз отдельно. 

Таким образом, основная проблема заклю-
чается в противоречии «между внетерритори-
альным характером Интернета и положенными 
в основу коллизионных норм привязками, кото-
рые опираются на территорию определённого 
государства – местонахождение, место причи-
нения вреда, место исполнения обязательств, 
страна происхождения произведения, страна, 
где истребуется охрана» [4, с. 152–153]. Уже дли-
тельное время в литературе ведутся дискуссии 
о целесообразности применения территори-
ального принципа охраны авторских прав к от-
ношениям, возникающим в сети Интернет. Ут-
верждается, что виртуальное пространство сети 
Интернет, доступное пользователям из любого 
уголка планеты и не имеющее географических 
границ, затрудняет определение юрисдикции 
государств [5]. В этой связи появляются предло-
жения отнести киберпространство к междуна-
родной территории по аналогии с космическим 
пространством, пространством морей и оке-
анов за пределами территориальных вод. Так, 
М.  C. Дашян, отмечая, что Интернет сложно 
причислить к какой-либо территории, приходит 
к выводу, что «больше всего подходит понятие 
международной территории, т. е. пространства, 
на которое не распространяется суверенитет 
какого-либо государства», находящегося «в об-
щем пользовании всего человечества, всех госу-
дарств (res communis)» [6, с. 74].

Полагаем, что путь к решению юрисдикци-
онного вопроса киберпространства будет про-
ходить через поиск правовых средств борьбы с 
главной насущной проблемой мировой паути-
ны – незаконным копированием и распростра-
нением произведений. Надо сказать, что эффек-
тивность борьбы с данным явлением в нашей 

1 Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности [Электронный ресурс]. – URL:  https://www.
wipo.int/members/en/ (дата обращения: 11.06.2020).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 18 июля 
2019) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52. – Ч. 
1. – Ст. 5496 [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-пор-
тал правовой информации. – Режим доступа: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 18.07.2019).
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стране крайне низкая и сегодня не обеспечивает 
должной защиты авторских прав. Ярким приме-
ром тому является торрент-ресурс RuTracker.org. 
В  2016  году Роскомнадзор на основании реше-
ния Мосгорсуда обязал российских провай-
деров навсегда заблокировать доступ к сайту. 
Однако блокировка как таковая не ведёт к лик-
видации сайта, а доступ к нему из России может 
быть легко получен с помощью специальных 
программ, изменяющих местоположение (VPN). 
Конечным итогом предпринятых санкций в от-
ношении RuTracker.org стало то, что админи-
страция сайта вообще перестала сотрудничать 
с правообладателями (ранее они удаляли ма-
териал, если правообладателем были заявлены 
претензии), а число пользователей торрент-ре-
сурса продолжает расти и на сегодняшний день 
насчитывает почти 15,8 миллиона3. Получается, 
что попытка защиты авторских прав со стороны 
государства обернулась ухудшением положения 
правообладателей. 

Крупнейшие медиа-группы, работающие 
на российском рынке, нашли иной способ про-
тивостоять нелегальному использованию аудио-
визуальных произведений, заключив в 2018 году 
так называемый, «антипиратский меморандум» 
с представителями российских поисковых си-
стем (Яндекс, Mail.ru, Rambler, Rutube)4. Посред-
ником данной сделки выступил Роскомнадзор, 
который наделён полномочиями по ведению 
реестра пиратских сайтов. В случае попадания 
сайта в реестр по заявлению правообладателя, 
ссылки на него исключаются из поисковой вы-
дачи на российской территории. Особенность 
данного меморандума заключается в том, что он 
подразумевает досудебный порядок урегулиро-
вания правовых споров в отличие от известно-
го «антипиратского закона», согласно которому 
правообладатель при обнаружении незаконно 
используемых произведений в сети Интернет 
может обратиться в Московский городской суд5.

Среди специалистов и юристов ведутся 
обширные дискуссии о возможных способах 
борьбы с «пиратством» и обеспечением право-
вой охраны прав авторов. В частности, обсуж-
дается возможность введения в России систе-
мы штрафов для пользователей нелегального 

контента, однако эта идея не находит поддерж-
ки в связи с техническими и юридическими 
препятствиями6. 

Практика показывает, что национальных 
усилий для защиты авторских прав в сети Ин-
тернет недостаточно. Поэтому стоит согласить-
ся с теми исследователями, которые для реше-
ния этой проблемы предлагают уделить больше 
внимания международному сотрудничеству, в 
частности высказываются в пользу составле-
ния «специального международного договора о 
создании общемирового реестра Интернет-сай-
тов, доступ к которым должен быть ограничен 
во всех странах-участниках по причине нару-
шения субъективных интеллектуальных прав» 
[7, с. 18]. Полагаем, что заключение подобного 
международного соглашения – это лишь вопрос 
времени, поскольку общие тенденции развития 
международного авторского права следуют за 
техническим прогрессом, что соответствующим 
образом отражается на совершенствовании 
правовой охраны прав авторов.

Принципиальным моментом правового ре-
гулирования авторских отношений в простран-
стве Интернет является обеспечение баланса 
защитных мер и беспрепятственного распро-
странения результатов творческой деятельно-
сти на легальной основе. Интернет является не 
только площадкой для противоправного ис-
пользования произведений, но и инструмен-
том для реализации авторских прав, причём не 
всегда авторы заинтересованы в ограничении 
использования их произведений и извлечении 
материальных выгод из своих исключительных 
прав [8]. Поэтому должен быть создан механизм, 
позволяющий авторам и правообладателям чёт-
ко выражать свою позицию в отношении кон-
кретных объектов авторских прав. Представ-
ляется, что таким механизмом может являться 
процедура регистрации. 

В соответствии с п. 2 ст. 5 Бернской конвен-
ции для возникновения, осуществления и защи-
ты авторских прав и смежных прав не требуется 
выполнения каких-либо формальностей, в том 
числе совершения регистрационных действий7. 
Однако отсутствие необходимости регистра-
ции авторского права для целей предоставле-
ния правовой охраны не снижает значимости 
вопроса о создании систем фиксации и учёта 
таких прав. Как указывают Л. А. Новоселова и 
О. А. Рузакова, регистрация авторских прав по-
зволяет решить несколько существенных прак-

3 RuTracker.org [Электронный ресурс] – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/RuTracker.org#cite_ref-18 (дата обра-
щения: 11.06.2020).

4 Роскомнадзор: Действие Антипиратского меморан-
дума продлено на год // Российская газета. – 2020. – 28 ян-
варя [Электронный ресурс]. – URL: https://rg.ru/2020/01/28/
roskomnadzor-dejstvie-antipiratskogo-memoranduma-
prodleno-na-god.html (дата обращения: 14.06.2020).

5 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуни-
кационных сетях : Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 
№ 187-ФЗ (в ред. от 12 марта 2014 г.) // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.07.2013).

6 Минкомсвязь и Герман Клименко не поддержали 
идею введения штрафов за скачивание фильмов [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://roskomsvoboda.org/21768/ 
(дата обращения: 11.06.2020).

7 Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
организации. – URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/
berne/ (дата обращения 11.06.2020).
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тических задач: 1) упрощает задачу доказыва-
ния или опровержения авторства; 2) позволяет 
определять правомерность использования про-
изведения; 3) облегчает процессы включения 
авторских прав в оборот и определения режима 
их использования, в том числе с коммерческими 
целями; 4) снижает транзакционные издержки 
при отчуждении или при заключении лицензи-
онных договоров; 5) позволяет проследить судь-
бу авторских прав на произведение [9].

Во многих странах сегодня предусмотрена 
факультативная регистрация прав на все или от-
дельные виды объектов авторских прав, которая 
не имеет правоустанавливающего значения, но 
служит указанным выше целям. Особенно такая 
система развита в США, где факт регистрации в 
Бюро авторского права США (USCO) при библи-
отеке Конгресса является обязательным требо-
ванием для обращения за защитой нарушенных 
прав в суд. Каталог авторского права (Copyright 
Catalog), содержащий записи  начиная с 1978 
года, представлен в открытом доступе на офици-
альном сайте Бюро авторского права США8.

В нашей стране п. 4 ст. 1259 Гражданского 
кодекса РФ предусмотрена добровольная госу-
дарственная регистрация программ для ЭВМ и 
баз данных, которой занимается Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент)9. Кроме того, ст. 5 Федерального за-
кона от 22 августа 1996 г. «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федера-
ции» предусмотрено ведение Государственного 
регистра фильмов и выдача прокатных удосто-
верений на них в целях регулирования проката 
фильмов и показа фильмов на территории Рос-
сии, защиты обладателей прав на фильм10. Дан-
ный вид регистрации соответствует Договору о 
международной регистрации аудиовизуальных 
произведений 1989 года (Российская Федерация 
не является участником), действие которого было 
приостановлено в 1993 году, и поэтому в насто-
ящее время каждое государство самостоятельно 
решает вопросы учёта аудиовизуальных произ-
ведений. Также следует упомянуть Федеральный 
закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов», который 

регламентирует регистрацию произведений в 
форме депонирования в национальном библи-
отечно-информационном фонде документов 
Российской Федерации «документов», предна-
значенных для передачи во времени и в про-
странстве в целях общественного использова-
ния и хранения11.

Помимо государства, регистрацией прав 
на произведения занимаются частные организа-
ции, осуществляющие управление авторскими 
правами на коллективной основе. В России та-
кие функции реализуют Российское авторское 
общество (РАО)12, Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности (ВОИС)13,  
Российское авторско-правовое общество «Ко-
пирус»14, НП «Интелл-Защита»15 и др. Правовое 
значение такой формы учёта авторских прав за-
коном не определено. 

Принятая в России система регистрации 
авторских прав оценивается специалистами как 
разрозненная и неэффективная, поскольку мо-
жет использоваться лишь в отношении отдель-
ных объектов авторских прав, обладающих вы-
сокой экономической ценностью [10; 11].  Для 
большинства рядовых создателей продуктов 
интеллектуальной деятельности регистрация 
авторских прав в нашей стране является доста-
точно дорогостоящей и сложной процедурой. 

Вопрос создания единой международной 
информационной базы авторских и смежных 
прав, которая будет удобной и для потребителей, 
и для создателей объектов творческой деятель-
ности, сегодня широко обсуждается в рамках 
ВОИС [12, с. 112]. В передовых странах ком-
плексные системы регистрации произведений, 
основанные на принципе добровольности, уже 
созданы и интенсивно развиваются, в том чис-
ле в сторону международной интеграции (что 
особенно заметно на примере Европейского со-
юза [13]). Поэтому отсутствие в России единой 
государственной информационной платформы 
по авторским правам следует считать препят-
ствием не только для полноценной охраны прав 

8 United States Copyright Office [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт организации. – URL: https://www.
copyright.gov (дата обращения: 22.06.2020).

9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 18 июля 
2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52. 
– Ч. 1. – Ст. 5496 [Электронный ресурс]. // Офиц. интернет-
портал правовой информации. – Режим доступа: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.07.2019).

10 О государственной поддержке кинематографии 
Российской Федерации : Федеральный закон от 22 августа 
1996 г. № 126-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2018 г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4136. – См. так-
же: Офиц. интернет-портал правовой информации. – Ре-
жим доступа:  http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:  
28.11.2018).

11 Об обязательном экземпляре документов : Фе-
деральный закон от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ (в ред. от 
8 июня 2020 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. 
– № 1. – Ст. 1; См. также: Офиц. интернет-портале право-
вой информации.—Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 08.06.2020.

12 Российское авторское общество [Электронный ре-
сурс] //Официальный сайт организации. – URL: http://rao.
ru (дата обращения: 22.06.2020).

13 Всероссийская организация интеллектуальной соб-
ственности [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
организации. – URL:  http://rosvois.ru/ (дата обращения: 
22.06.2020).

14 Российское авторско-правовое общество «Ко-
пирус» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ор-
ганизации. – URL: https://copyrus.org/ (дата обращения: 
22.06.2020).

15 Некоммерческое партнёрство «Интелл-Защита» 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.a-priority.ru/ 
(дата обращения: 22.06.2020).
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авторов и правообладателей в настоящее время, 
но и для международного сотрудничества по 
данной теме в будущем.  

Следует сказать, что в литературе выска-
зывается мнение о необходимости перехода к 
регистрационному принципу защиты имуще-
ственных авторских прав на основе «междуна-
родного реестра коммерческих прав на объек-
ты авторских и смежных прав» [14]. Возможно, 
когда развитие информационных технологий 
достигнет такого уровня, что регистрация ав-
торских прав в международном реестре станет 
простой и доступной, действительно можно бу-
дет говорить о целесообразности требования 
обязательной регистрации для судебной защи-
ты исключительных прав на объекты интел-
лектуальной собственности. Но в настоящее 
время и даже в ближайшей перспективе такая 
фундаментальная модернизация принципов 
Бернской конвенции все же не представляется 
оправданной. 

Заключение
Сегодня все чаще говорится о необходи-

мости создания единой всемирной системы ох-
раны интеллектуальных прав. Особенно остро 
данная тема звучит в контексте интенсифика-
ции транснациональных отношений по исполь-
зованию объектов интеллектуальной деятель-
ности, происходящей посредством всемирной 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Несмотря на то, что международные 
конвенции, посвящённые урегулированию во-

просов охраны прав авторов, за свою историю 
претерпели немало изменений и в 1996 году 
дополнились так называемыми интернет-до-
говорами Всемирной организации интеллекту-
альной собственности, в настоящее время они 
не в полной мере отвечают вызовам цифровой 
эпохи. Это обстоятельство делает необходимым 
дальнейшее нормативное развитие системы 
международной охраны авторских прав.

Среди перспективных направлений между-
народного сотрудничества в исследуемой сфере 
можно назвать заключение специальных меж-
дународных соглашений по поводу: 1) создания 
общемирового реестра Интернет-сайтов, до-
ступ к которым должен быть ограничен во всех 
странах-участниках по причине нарушения ин-
теллектуальных прав; 2) создания единой меж-
дународной информационной базы авторских и 
смежных прав.

Указанные направления развития между-
народного сотрудничества в сфере авторского 
права, безусловно, не являются единственными, 
однако с учётом современных тенденций пред-
ставляются наиболее перспективными. Для ре-
ализации такого сотрудничества государства 
должны быть немного больше заинтересованы 
в охране авторских прав резидентов, чем это на-
блюдается в настоящее время. Можно предпо-
ложить, что на данный процесс будет оказывать 
существенное влияние прежде всего активность 
позиции самих авторов и правообладателей – 
так же, как это было в XIX веке при разработке и 
подписании Бернской конвенции. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, касающимся осуществления родителями прав и 
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Современная Россия до настоящего вре-
мени остаётся страной с отрицательным есте-
ственным приростом постоянного населения1. 
Компенсация естественной убыли населения 
производится в большей степени за счёт мигра-
ционного прироста. 

Характеристикой постоянного населения 
современной России стали низкая стабильность 
браков2, частое раздельное проживание супру-

гов ввиду трудовой миграции, рост внутрисе-
мейных конфликтов и споров, передаваемых на 
рассмотрение суда. Дела, возникающие из брач-
но-семейных отношений, продолжают сохра-
нять значительный удельный вес в массе всех 
оконченных судами гражданских дел: в 2019 г. 
они составили 202,7 тыс., или 7,3 % в структуре 
общего числа оконченных производством граж-
данских дел (в 2018 г. – 184,1 тыс. дел, или 6,4 %)3. 

1 Рождаемость, смертность и естественный прирост 
населения по субъектам Российской Федерации за 2019 год 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики. – URL: rosstat.gov.ru 
(дата обращения: 02.09.2020).

2 В 2019 г. в Российской Федерации было расторгнуто 
620 730 браков (в 2018 г. – 583 942 браков). – Браки и разво-

ды [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики. – URL: rosstat.
gov.ru (дата обращения: 02.09.2020).

3 Обзор судебной статистики о деятельности фе-
деральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 
2019 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Судебного департамента при Верховном суде Россий-
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По данным Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации, только 
в 2019 г. федеральными судами было рассмотре-
но 84 735 споров4, связанных с осуществлением 
личных неимущественных родительских прав и 
обязанностей, то есть почти 85 тыс. детей в этом 
году стали участниками семейных конфликтов5. 
При этом стремительными темпами растёт ко-
личество случаев умышленного уклонения ро-
дителей от осуществления возложенных на них 
обязанностей6, в том числе и требующих приме-
нения мер семейно-правовой ответственности 
[12, с. 26–29; 7, с. 8–10]. 

В таких условиях обеспечение интересов 
ребёнка часто становится проблемным.

Родители – законные представители ре-
бёнка

Право ребёнка на защиту своих прав и за-
конных интересов гарантировано ст. 5 Конвен-
ции о правах ребёнка7, а также ст. 56 Семейного 
кодекса Российской Федерации8. 

Самостоятельно осуществлять свои права 
и обязанности в полном объёме гражданин Рос-
сийской Федерации может с 18 лет (ст. 60 Кон-
ституции Российской Федерации9). До насту-
пления 18 лет ребёнок не может в полной мере 
осуществлять данное право самостоятельно. 
Поэтому указанному праву ребёнка корреспон-
дирует соответствующая обязанность родите-
лей, закреплённая ст. 56, 64 СК РФ. Именно на 
родителей возлагается защита прав и законных 
интересов ребёнка, родители наделяются ста-
тусом его законных представителей (ч. 2 ст. 7 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»10). Это 
означает, что они выступают в защиту прав и 
интересов ребёнка в отношениях с любыми фи-
зическими и юридическими лицами, в том числе 
в судах, без специальных полномочий.

По действующему законодательству данное 
право в равной мере принадлежит обоим родите-
лям, независимо от состояния их в браке, совмест-
ного проживания с ребёнком, существующего 
порядка общения с ребёнком при раздельном 
проживании. Однако практика реализации пра-
ва родителя выступать законным представителем 
ребёнка в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами в современной России сви-
детельствует о наличии дискуссионных вопросов 
при интерпретации правовых норм, это право за-
крепляющих. Неоднозначные подходы к трактов-
ке правовых положений имеют место в случаях, 
когда родители проживают раздельно. А. М. Бара-
нов, ссылаясь на упрощение процедуры оформле-
ния документов, считает, что при раздельном про-
живании родителей целесообразно предоставлять 
такое право только одному из родителей [1, с. 19]. 
Но, на наш взгляд, в таком случае нарушается ра-
венство прав родителей: отдельно проживающий 
родитель лишается возможности выехать с ребён-
ком за пределы страны, защитить права ребёнка 
в суде. Возникает вопрос о пропорциональности 
преимуществ, которые приобретает один из роди-
телей, проживающий совместно с ребёнком, нега-
тивным последствиям для развития ребёнка. По-
этому предложение о лишении прав по законному 
представительству родителя, проживающего от-
дельно от ребёнка, считаем спорным.

ской Федерации. – URL:  http://www.cdep.ru/userimages/
sudebnaya_statistika/2020/Obzor_sudebnoy_statistiki_o_
deyatelnosti_federalnih_sudov_obshchey_yurisdiktsii_i_
mirovih_sudey_v_2019_godu.pdf. – С. 59. (дата обращения: 
01.09.2020).

4 По сумме строк 14, 15, 17, 24 раздела 1 Отчета о ра-
боте судов общей юрисдикции по рассмотрению граждан-
ских, административных дел по первой инстанции за 12 
месяцев 2019 г. – Отчет о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению гражданских, административных дел 
по первой инстанции за 12 месяцев 2019 г. [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации. – URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951 (дата обращения: 
01.09.2020).

5 Обзор судебной статистики о деятельности фе-
деральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 
2019 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Судебного департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/
sudebnaya_statistika/2020/Obzor_sudebnoy_statistiki_o_
deyatelnosti_federalnih_sudov_obshchey_yurisdiktsii_i_
mirovih_sudey_v_2019_godu.pdf. – С. 59 (дата обращения: 
01.09.2020).

6 По данным судебной статистики только по вопросу 
установления отцовства в 2019 г. судами Российской Фе-
дерации было окончено 15 832 дела. Наличие тенденции 
умышленного уклонения родителей от осуществления воз-
ложенных на них обязанностей подтверждает и ситуация 
в Санкт-Петербурге. Например, в Приморском районном 
суде Санкт-Петербурга увеличение числа гражданских дел, 
связанных с воспитанием детей, отражают такие факты: 
в 2004 г. в производстве находилось 104 дела, связанных с 
воспитанием детей (в том числе о лишении родительских 
прав – 99), в 2010 г. – 297 дел (в том числе о лишении роди-
тельских прав – 189 дел), в 2019 г. – 396 дел (в том числе о 
лишении родительских прав – 145 дел). – См.: Архив При-
морского районного суда Санкт-Петербурга.

7 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989  г. 
Принята резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Верховным Со-
ветом СССР 13 июля 1990 г. // Ведомости Верховного Сове-
та Союза Советских Социалистических Республик. – 1990. 
– № 45. – Ст. 955.

8 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де-
кабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 6 февраля 2020 года) // 

Собрание законодательства Российской Федерации (далее 
– СЗ РФ). – 1997. – № 46. – Ст. 5243.

9 Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года, с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
1 июля 2020 года) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

 10 Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 года) // СЗ РФ. – 1998. – 
№ 31. –  Ст. 3802.
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Выступая законными представителями, 
родители защищают права и интересы ребёнка 
без доверенности; им необходимо представить 
свидетельство о рождении, в котором они запи-
саны в качестве родителей. В силу равенства ро-
дительских прав и обязанностей законным пред-
ставителем может выступать один из родителей 
– мать или отец – а также оба одновременно. 

Право на защиту прав ребёнка охватывает 
своим предметом права, предоставленные несо-
вершеннолетнему не только семейным правом, 
но и другими отраслями права. Формы защиты 
прав и законных интересов ребёнка избираются 
родителями самостоятельно в общем порядке, 
исходя из существа защищаемого права и за-
конного интереса.

О реализации прав родителей по защите 
законных интересов ребёнка при его выезде за 
границу Российской Федерации

Действие прав и обязанностей родителей 
по защите прав и законных интересов ребёнка 
не ограничено в пространстве: они действуют 
как на территории России, так и за её преде-
лами, что подтверждается содержанием ст. 22 
Федерального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию»11.

Несовершеннолетний может выезжать за 
границу как в сопровождении одного из родите-
лей, так и без их сопровождения [11, с. 19–22]. В 
случае выезда несовершеннолетнего за границу 
в сопровождении одного из родителей, вопреки 
распространенному мнению и сложившейся во 
многих регионах Российской Федерации прак-
тике, нотариально удостоверенного согласия 
второго родителя не требуется (ст. 21 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). 
Это свидетельствует о презумпции согласия вто-
рого родителя на выезд ребёнка за границу Рос-
сийской Федерации. Порядок подачи заявления 
о несогласии на выезд ребёнка регламентирован 
Приказом МВД России от 11 февраля 2019 г. «Об 
утверждении Порядка подачи, рассмотрения и 
ведения учёта заявлений о несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации»12. Заявле-
ние подается одним из родителей несовершен-

нолетнего гражданина Российской Федерации в 
подразделение по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России на региональном 
и районном уровнях  по месту жительства (пре-
бывания) одного из родителей или несовершен-
нолетнего гражданина Российской Федерации, в 
отношении которого подается заявление, либо в 
дипломатическое представительство (консуль-
ское учреждение) Российской Федерации, если 
заявитель постоянно проживает за пределами 
Российской Федерации. В случае подачи такого 
заявления при намерении другого родителя с 
несовершеннолетним пересечь границу органы 
Пограничной службы Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации не разрешают 
выезд и информируют последнего, в том числе 
в письменном ответе на запрос, о причинах за-
прета. При невозможности решения вопроса 
во внесудебном порядке родитель, желающий 
выехать с ребёнком за границу Российской Фе-
дерации, обращается в суд. Заявление рассма-
тривается в порядке гражданского искового 
производства. В соответствии со ст. 23, 24, 28 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации13 и разъяснениями, данными в 
«Обзоре законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации I квар-
тал 2003 г.»14, иск подсуден районному суду по 
месту жительства ответчика. Однако при рас-
смотрении исков возникает ряд вопросов, не 
урегулированных законом. 

Необходимо разграничивать временный 
выезд родителя с ребёнком за пределы России и 
выезд на постоянное место жительства в другое 
государство. 

При выезде ребёнка на постоянное место 
жительства за границу Российской Федерации 
фактически рассматривается вопрос об опреде-
лении места жительства ребёнка. Для решения 
вопроса об удовлетворении иска необходимо 
исследовать условия жизни ребёнка за грани-
цей Российской Федерации (жилищно-бытовые 
условия, возможность получения образования) 
[6, с. 45]. В случае временного выезда данные 
обстоятельства не входят в предмет доказыва-
ния, так как ребёнок сохраняет обычное место 

11 О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию : Федеральный закон от 15 ав-
густа 1996 г. № 114-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 года) // СЗ 
РФ. – 1996. – № 34. – Ст. 4029.

 12 Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения 
и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд из Рос-
сийской Федерации несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации: приказ МВД России от 11 февраля 
2019 г. № 62 [Электронный ресурс] // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 08.05.2019).

13 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (в ред. от 31 
июля 2020 года) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.

14 Обзор законодательства и судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации за I квартал 2003 г. 
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 
2003. – № 12. 
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проживания. При рассмотрении иска о разре-
шении временного выезда ребёнка за границу 
Российской Федерации проверке подлежат воз-
ражения ответной стороны относительно при-
чин несогласия на выезд. Например, если будет 
установлено, что поездка может угрожать здо-
ровью ребёнка, в том числе психическому, иск 
подлежит отклонению. Таким образом, основ-
ной задачей судебного разбирательства явля-
ется установление соответствия выезда правам 
и законным интересам ребёнка. Определённую 
сложность представляет формулировка резолю-
тивной части решения, которая, согласно требо-
ваниям ст. 196 ГПК РФ, зависит от предъявлен-
ного иска. При недостижении согласия между 
родителями относительно выезда ребёнка за 
границу Российской Федерации в какое-либо 
определённое государство либо в какой-либо 
определённый период, истец вправе просить 
суд разрешить выезд в конкретное государ-
ство или в определённый период. В остальных 
случаях суду, по аналогии с другими спорами 
о детях в случае удовлетворения иска, следует 
принимать решение о разрешении временного 
выезда несовершеннолетнего с одним из роди-
телей (с указанием конкретного лица). Родитель, 
не давший согласия на выезд, хотя это прямо и 
не предусмотрено законом, не лишен права при 
изменении существенных обстоятельств либо в 
конкретной ситуации обратиться в суд с иском 
о запрете второму родителю выезда с несовер-
шеннолетним за границу Российской Федерации 
[подробнее см.: 3, с. 432–433]. Таким образом, 
при рассмотрении судом дел о выезде несовер-
шеннолетнего за границу Российской Федера-
ции необходимо руководствоваться интересами 
ребёнка, которые заключаются в возможности 
нормального физического и умственного раз-
вития в новом месте проживания, общении с 
другим родителем (в случае выезда на постоян-
ное место жительства за пределы России) и от-
сутствии опасности для его жизни и здоровья, 
сохранении привычного образа жизни (при вре-
менном выезде).

Так, Л. (отец) обратился в Приморский 
районный суд Санкт-Петербурга с иском к А. 
(матери) об обязании не чинить препятствия 
при временном выезде за границу Российской 
Федерации несовершеннолетних детей с отцом 
и разрешить временный выезд15, указывая, что 
ответчик подал заявление о запрете выезда не-

совершеннолетних детей за границу России без 
объяснения причин, что препятствует их отды-
ху и противоречит их интересам. Определени-
ем суда производство по делу в части обязания 
разрешить выезд детей за рубеж прекращено. В 
судебном заседании представитель истца по до-
веренности и ордеру – адвокат П. уточнил ис-
ковые требования, просил обязать ответчика 
не чинить препятствий при временном выезде 
с отцом несовершеннолетних детей за грани-
цу Российской Федерации. Пояснил, что выезд 
на отдых за рубеж является для детей привыч-
ным образом жизни и запрет, наложенный от-
ветчиком, негативно сказывается на развитии 
и здоровье детей. Представители ответчика по 
доверенности – Л., по доверенности и ордеру – 
адвокат Ф. иск не признали, указав, что ответ-
чик опасается вывоза истцом детей на посто-
янное место жительства за границу Российской 
Федерации; дети выезжают за границу в сопро-
вождении посторонних лиц; выезд производит-
ся на личном авиатранспорте и не фиксируется 
в государственных органах; истец препятствует 
ответчику в общении с детьми. По заключению 
органов опеки и попечительства иск основан на 
законе, отвечает интересам детей и подлежит 
удовлетворению. Представитель органа опеки 
и попечительства по доверенности – С. в судеб-
ном заседании пояснила, что при беседе с не-
совершеннолетним Ф. было установлено, что 
он расстроен невозможностью путешествий за 
границу России, не понимает, почему мама за-
прещает выезд, ждет зимних каникул для посе-
щения Швейцарии или другой страны для заня-
тий зимними видами спорта. Решением суда от 
5 ноября 2009 г. иск Л. удовлетворен. А. обязана 
не чинить препятствия при временном выезде 
за границу Российской Федерации несовершен-
нолетних детей с отцом. 

В обоснование принятого решения суд ука-
зал следующее. В соответствии со ст. 64 СК РФ 
защита прав и интересов детей возлагается на 
их родителей. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в за-
щиту их прав и интересов в отношениях с любы-
ми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных полномочий. Со-
гласно ст. 65 СК РФ, родительские права не мо-
гут осуществляться в противоречии с интереса-
ми детей. Обеспечение интересов детей должно 
быть предметом основной заботы их родителей. 
При осуществлении родительских прав роди-
тели не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравствен-
ному развитию. Как указано в ст. 20 Федераль-

15 Гражданское дело № 2 7451/2009, рассмотрено 
Приморским районным судом Санкт-Петербурга 5 ноя-
бря 2009 г. // Архив Приморского районного суда Санкт-
Петербурга.
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ного закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 
несовершеннолетний гражданин Российской 
Федерации, как правило, выезжает из Россий-
ской Федерации совместно хотя бы с одним из 
родителей, усыновителей, опекунов или попечи-
телей. На основании ст. 21 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» в случае, если 
один из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей заявит о своём несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации, вопрос о 
возможности его выезда из Российской Федера-
ции разрешается в судебном порядке.

В ходе судебного разбирательства судом 
установлено, что Л. и А. являются родителями 
несовершеннолетних Ф., 1997 г. рождения, и М., 
2004 г. рождения. С 2005 г. стороны прожива-
ют раздельно. Решением районного суда место 
жительства обоих несовершеннолетних детей 
определено с отцом. Из заграничных паспор-
тов детей, справки туристического агентства и 
объяснений представителей сторон следует, что 
дети постоянно выезжают за границу России в 
различные страны на отдых. Как пояснил пред-
ставитель истца (что не оспаривалось ответной 
стороной), в период проживания с матерью дети 
неоднократно выезжали за границу Российской 
Федерации в её сопровождении, и отец не пре-
пятствовал их выезду. Данные обстоятельства 
также подтверждаются нотариально удостове-
ренными согласиями. Несовершеннолетний Ф. 
в беседе со специалистом органа опеки и попе-
чительства пояснил, что любит путешествовать, 
в том числе за пределами России, хочет поехать 
на зимних каникулах за границу Российской 
Федерации для занятий зимними видами спор-
та. А. подала в Пограничное управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области заявление о несогласии на выезд из Рос-
сийской Федерации детей, на основании чего их 
выезд в настоящее время запрещён. В обоснова-
ние возражений ответная сторона ссылалась на 
возможность выезда детей на постоянное место 
жительства за границу Российской Федерации и 
с посторонними лицами. Суд отметил, что ист-
цом не ставится вопрос о выезде детей на посто-
янное место жительство за границу Российской 
Федерации либо без сопровождения законного 
представителя, поскольку заявлено требование 
об обязании не чинить препятствия к времен-
ному выезду детей в сопровождении отца. Кро-
ме того, согласно сведениям, представленным с 
места работы истца, он имеет постоянное место 

работы на территории Российской Федерации. 
Из заключения органа опеки и попечительства 
по месту жительства истца следует, что истец с 
детьми постоянно проживает в России, детям 
созданы благоприятные жилищно-бытовые 
условия для полноценного развития, несовер-
шеннолетний Ф. посещает школу. Суд указал, 
что оснований полагать, что истец с детьми из-
менит постоянное место жительства, у суда не 
имеется. Доводы ответчика суд расценил как 
несостоятельные. Совокупностью материалов 
дела подтверждалось то обстоятельство, что вы-
езд на отдых за рубеж является для детей при-
вычным образом жизни, а запрет, наложенный 
ответчиком, может негативно  отразиться на их 
развитии и здоровье. Суд обратил внимание, 
что не является уважительной причиной запре-
та на временный выезд детей за рубеж с отцом 
и то обстоятельство, что последний, согласно 
позиции ответной стороны, препятствует обще-
нию детей с матерью. Данный вопрос является 
предметом рассмотрения по другому граждан-
скому делу, решение которого не находится в 
зависимости от рассматриваемого спора. При 
таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что 
несогласие на выезд детей за границу России, за-
явленное ответчиком, не соответствует их инте-
ресам, а потому иск подлежит удовлетворению.

В другом случае запрет на выезд ребёнка 
был наложен отцом16. Суд пришел к выводу, что 
оснований для запрета не имелось, поскольку 
временный выезд несовершеннолетнего сына с 
матерью за пределы Российской Федерации не 
причинял вреда физическому и психическому 
здоровью, нравственному развитию ребёнка, в 
связи с чем удовлетворил исковые требования. 
Истец М. (мать) обратилась в суд с иском к от-
ветчику Е. (отец) о разрешении выезда за преде-
лы Российской Федерации несовершеннолетне-
му сыну в сопровождении матери (истца) без 
согласия отца (ответчика), указывая, что сто-
роны имеют несовершеннолетнего сына, 2006 г. 
рождения. Место жительство ребёнка определе-
но с матерью. По решению суда также опреде-
лён порядок осуществления родительских прав, 
в том числе выезд ребёнка за пределы страны 
с одним из родителей с уведомлением другого 
о выезде. Истец трижды намеревался выехать 
к месту лечения и отдыха с сыном, однако от-
ветчик препятствует выезду, подал в погранич-
ную службу заявление о запрете выезда несо-

16 Гражданское дело № 2 249/2010, рассмотренное 
Приморским районным судом Санкт-Петербурга 12 ян-
варя 2010 г. // Архив Приморского районного суда Санкт-
Петербурга.
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вершеннолетнего. Представитель ответчика по 
доверенности – Н. в судебном заседании иск 
не признал, указав, что истцом систематически 
не соблюдались установленные решением суда 
требования об уведомлении ответчика о выезде 
с ребёнком за границу Российской Федерации. 
Против выезда ребёнка ответчик не возражал, 
однако ему были необходимы достоверные све-
дения о месте нахождения сына. Представитель 
органа опеки и попечительства по доверенности 
– К. в судебном заседании считала иск подлежа-
щим удовлетворению как отвечающий интере-
сам ребёнка. Оснований полагать, что выезд не-
совершеннолетнего с матерью может причинить 
вред его физическому и духовному развитию, не 
усмотрела.

12 января 2010 г. Приморский районный 
суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск. Вы-
езд ребёнка за пределы Российской Федерации 
был разрешён в сопровождении матери М. без 
согласия отца – Е. В ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что М. и Е. являются ро-
дителями несовершеннолетнего сына, 15 июня 
2006 г. рождения. С 2006 г. стороны проживают 
раздельно. Решением суда место жительство 
ребёнка определено с матерью и определён по-
рядок осуществления родительских прав. Со-
гласно п. 2.5 Порядка, мать обязуется заблаго-
временно (не менее чем за 2 недели) до своего 
планируемого отпуска предоставить отцу точ-
ные сведения о месте планируемого пребывания 
ребёнка, с указанием полного адреса, маршрута, 
контактных телефонов и условий проживания. 
Из заграничного паспорта истца, куда включен 
сын, следует, что ребёнок выезжал с матерью за 
пределы Российской Федерации. Как пояснил 
представитель истца, мать несовершеннолет-
него планировала совместный выезд с сыном к 
месту отдыха сначала в Испанию, затем в Объе-
диненные Арабские Эмираты и Израиль. Ответ-
чик был заблаговременно уведомлён о выезде 
ребёнка, однако в связи с отсутствием согласия 
отца на предстоящий выезд поездки в Испанию 
и Объединенные Арабские Эмираты были отме-
нены. Е. подал в Пограничное управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области заявление о несогласии на выезд из Рос-
сийской Федерации ребёнка, на основании чего 
выезд истца с несовершеннолетним в Израиль 
был запрещён. В обоснование своих возраже-
ний ответная сторона ссылалась на то, что не 
была надлежаще уведомлена о выезде ребёнка. 
Однако из представленных суду телеграмм сле-
довало, что истцом были направлены уведомле-
ния ответчику о предстоящих поездках сына с 

матерью. На просьбу о даче согласия на выезд 
ребёнка с матерью в ноябре–декабре 2009   г., 
ответчик ответил отказом в связи с тем, что у 
последнего отсутствовали полные сведения о 
месте нахождения ребёнка. Одновременно М. 
было предложено поехать к месту одной, оста-
вив ребёнка с отцом. Суд отметил, что отдых 
ребёнка, в том числе за пределами Российской 
Федерации, не может быть поставлен в зави-
симость от неразрешённых разногласий между 
родителями относительно уведомления друг 
друга о месте нахождения ребёнка, маршрута 
следования, несоблюдение ими отдельных поло-
жений установленного порядка осуществления 
родительских прав и прочих подобных обсто-
ятельств. Доказательства того, что временный 
выезд несовершеннолетнего сына с матерью М. 
за пределы Российской Федерации может при-
чинить вред его физическому и психическому 
здоровью, нравственному развитию, отсутство-
вали. При таких обстоятельствах суд пришел 
к выводу, что несогласие на выезд ребёнка за 
границу России, заявленное ответчиком, не со-
ответствует интересам несовершеннолетнего, а 
потому иск подлежит удовлетворению.

Следует отметить, что в последние годы 
судебная практика пошла по пути разрешения 
выезда только на конкретную поездку в кон-
кретное время17. Такой подход был признан не 
во всех случаях соответствующим Конститу-
ции Российской Федерации. Конституционный 
Суд Российской Федерации признал неконсти-
туционной часть первую ст. 21 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию»18 
в той мере, в какой по смыслу, придаваемому 
правоприменительной практикой, она, допу-
ская решение судом вопроса о возможности 

17 См. определения судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 9  августа 2016 года № 5-КГ16-89 (Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. Определение от 9 августа 2016 г. 
№  5-КГ16-89 [Электронный ресурс] // Сайт «Кодексы и 
законы РФ – навигационная система». – URL: https://www.
zakonrf.info/suddoc/81d6daef922dea5998e404724ac8adbe/ 
(дата обращения: 21.08.2020)), от 29 августа 2017 года № 18-
КГ17-112 (Верховный Суд Российской Федерации. Опре-
деление от 29 августа 2017 г. № 18-КГ17-112 [Электронный 
ресурс] // Сайт «Законы, кодексы и нормативно-право-
вые акты Российской Федерации». – URL: https://legalacts.
ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-29082017-n-18-
kg17-112/ (дата обращения: 16.08.2020).

18 «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» в связи с жалобой граж-
данина И. В. Николаенко: Постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 25 июня 2020 года 
№ 29-П по делу о проверке конституционности части пер-
вой статьи 21 Федерального закона [Электронный ресурс] 
// Сайт «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации» – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
29.06.2020).
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выезда несовершеннолетнего за пределы Рос-
сийской Федерации в сопровождении одного из 
родителей лишь в отношении конкретной по-
ездки (в определённое государство и в опреде-
лённый период) и тем более действуя в системе 
правового регулирования, исключающего ре-
шение этого вопроса во внесудебной процедуре 
в случае достижения родителями взаимного со-
гласия, в полной мере применяется и к тому из 
родителей, с которым на законных основаниях 
постоянно проживает ребёнок и который ранее 
в установленной процедуре заявил о своем не-
согласии на такой выезд.

Об участии родителей в качестве закон-
ных представителей ребёнка в гражданско-
правовых и гражданско-процессуальных от-
ношениях

Содержание правомочий родителей как за-
конных представителей детей зависит от вида 
правоотношений, в которых они участвуют. При 
участии родителей в качестве законных пред-
ставителей в гражданско-правовых отношениях 
их полномочия регулируются нормами граж-
данского законодательства о представитель-
стве. Следует учитывать, что в зависимости от 
возраста несовершеннолетнего ему предостав-
ляется право самостоятельно (или с согласия 
родителей) осуществлять некоторые права, в 
том числе по распоряжению имуществом. Граж-
данское законодательство содержит различные 
требования в зависимости от достижения ре-
бёнком определённого возраста. Сделки от име-
ни малолетних заключаются родителями как 
законными представителями (согласно ст. 28 
Гражданского кодекса Российской Федерации19, 
далее – ГК РФ); после 14 лет – самостоятельно 
с получением письменного согласия родителей 
(согласно ст. 26 ГК РФ). Сделка, совершённая 
без согласия либо последующего одобрения 
родителей, является оспоримой и может быть 
признана недействительной по иску родителей 
(ст. 175 ГК РФ).

На практике встречаются случаи исполь-
зования права на законное представительство 
детей при даче согласия на совершение сделки 
вопреки интересам ребёнка для решения во-
просов собственной выгоды. По гражданскому 
делу № 2-3972/0720 о понуждении дать согласие 

на совершение сделки купли-продажи кварти-
ры истец – мать малолетнего ребёнка – обра-
тилась в суд с указанным иском. В обоснование 
иска указала, что квартира находится в долевой 
собственности у нее и её малолетнего сына; от-
ветчик – отец – отказывается дать согласие на 
продажу квартиры и покупку другой, которая 
расположена ближе к месту учёбы ребёнка. В 
ходе рассмотрения дела судом было установле-
но, что квартира приобретена в период брака, в 
производстве у мирового судьи находится дело 
о разделе имущества, в котором заявлена дан-
ная квартира. Предлагаемая квартира меньше 
по площади, а доказательств улучшения для 
ребёнка по местоположению и обустроенности 
квартиры суду не представлено. Разрешая дело 
по существу, суд сослался на ст. 61, 64, 65 СК 
РФ, согласно которым родители имеют равные 
права и обязанности в отношении своих детей; 
защита прав и интересов детей возлагается на 
их родителей; родительские права не могут осу-
ществляться в противоречии к интересам де-
тей; обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей. Суд 
указал, что в совокупности с установленным 
судом уменьшением имущества ребёнка в ре-
зультате предлагаемых истцом сделок, непред-
ставлением истцом доказательств улучшения 
жилищных условий несовершеннолетнего ре-
бёнка, а также в подтверждение невозможно-
сти обучения в определённых образовательных 
учреждениях ребёнка из-за удалённости места 
проживания, понуждение ответчика дать со-
гласие на заключение договора купли-продажи 
квартиры может привести к исключению доли 
в праве собственности на спорную квартиру 
из состава имущества, подлежащего разделу, и 
дальнейшему оспариванию сделки. При разре-
шении дел, связанных с осуществлением защи-
ты прав и законных интересов ребёнка родите-
лями, следует рассматривать их в совокупности 
с другими родительскими правами и обязанно-
стями с учётом основных принципов осущест-
вления личных неимущественных родительских 
прав и обязанностей. Если будет установлено 
ухудшение положения ребёнка в результате со-
вершения сделки, суд руководствуется правами 
и законными интересами ребёнка.

Полная процессуальная дееспособность на-
ступает с 18 лет (ст. 37 ГПК РФ), поэтому в ин-
тересах детей в гражданском процессе выступают 
родители (ст. 52 ГПК РФ). Они могут участвовать 
на истцовой или ответной стороне, а также в ка-
честве третьих лиц. Они совершают от имени 
детей все процессуальные действия, право совер-

19 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 31 июля 
2020 года) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

20 Гражданское дело № 2-3972/2007, рассмотренное 
Приморским районным судом Санкт-Петербурга  14  мая 
2007 г. // Архив Приморского районного суда Санкт-
Петербурга.
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шения которых принадлежит детям, с ограниче-
ниями, предусмотренными законом. Родители 
могут избрать представителя для защиты прав и 
интересов детей, в том числе с целью получения 
квалифицированной юридической помощи. При 
участии в деле в качестве законного представи-
теля одного из родителей привлечение другого 
не является обязательным, но может быть целе-
сообразным по конкретным делам. Привлечение 
второго родителя к участию в деле в качестве за-
конного представителя нам представляется необ-
ходимым, например, для разрешения сомнений 
суда относительно соответствия действий закон-
ного представителя интересам ребёнка, и необ-
ходимым при наличии сведений о возбуждении 
против родителя дела о лишении родительских 
прав [подробнее см.: 4, с. 16–17].

Не является однозначным и вопрос о про-
цессуальном оформлении привлечения второго 
законного представителя ребёнка. В силу тре-
бований действующего гражданского процессу-
ального законодательства одно и то же лицо мо-
жет выступать только в одном процессуальном 
статусе. В случае привлечения ребёнка в лице 
законного представителя в качестве ответчика 
и третьего лица суд своим определением впра-
ве без согласия второго родителя привлечь его к 
участию в деле в том же процессуальном стату-
се. Если иск подан одним из родителей в защиту 
интересов несовершеннолетнего, за исключени-
ем случаев, когда второй родитель выступает в 
качестве ответчика, вопрос о привлечении по-
следнего в качестве законного представителя 
последнего должен решаться индивидуально. 
Учитывая, что второй родитель не предъявлял 
иск в защиту интересов ребёнка, то есть его во-
леизъявление на вступление в дело в качестве 
истца отсутствовало, видится целесообразным 
в случае необходимости привлекать его в каче-
стве третьего лица на стороне истца, а впослед-
ствии ставить на обсуждение вопрос о вступле-
нии в дело в качестве соистца. Таким образом, в 
рассматриваемой ситуации иск подан в защиту 
интересов ребёнка, чьим законным представи-
телем является один из родителей. К участию в 
деле привлекается второй законный представи-
тель того же лица, но он уже выступает в каче-
стве третьего лица, то есть фактически ребёнок 
в лице своих законных представителей одно-
временно является истцом и третьим лицом по 
делу [подробнее см.: 2, с. 77–81]. Данная право-
вая коллизия в рамках действующего законо-
дательства неразрешима, в связи с чем считаем 
целесообразным внести изменения в ГПК РФ 
путем дополнения ч. 3 ст. 40 абзацем третьим 

следующего содержания: «В случае участия в 
деле законного представителя несовершенно-
летнего лица суд вправе по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, либо по своей инициативе 
привлечь второго законного представителя не-
совершеннолетнего лица в том же процессуаль-
ном качестве, в котором выступает уже привле-
ченный законный представитель».

Если ребёнок достиг возраста 14 лет, то к 
участию в деле, наряду с законными представи-
телями, привлекается сам несовершеннолетний 
(ст. 37 ГПК РФ). Допускается право несовершен-
нолетнего в возрасте от 14 лет лично защищать 
в суде свои права, свободы и законные интересы 
по делам, возникающим из гражданских, семей-
ных, трудовых, публичных и иных правоотно-
шений, если это предусмотрено федеральным 
законом. Вопрос о привлечении в таких случаях 
к участию в деле законных представителей раз-
решается судом (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ). Так, в соот-
ветствии со ст. 56 СК РФ при нарушении прав 
и законных интересов ребёнка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выпол-
нении родителями (одним из них) обязанно-
стей по воспитанию, образованию ребёнка либо 
при злоупотреблении родительскими правами 
(например, в случае необходимости выезда не-
совершеннолетнего за границу Российской Фе-
дерации [подробнее см.: 3, с. 432–433]), ребёнок 
вправе самостоятельно обращаться за их защи-
той в орган опеки и попечительства, а по дости-
жении возраста 14 лет – в суд.

О реализации прав родителей по защите 
законных интересов ребёнка с обращением в суд

Право обратиться в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
в суд с иском о возмещении ребёнку вреда, при-
чинённого его здоровью, имуществу, а также 
морального вреда дополнительно закреплено 
в ст. 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации». Данным законом также установлено 
процессуальное правило, согласно которому 
государственная пошлина при рассмотрении в 
судах дел о защите прав и законных интересов 
ребёнка не взимается. Это положение дублиру-
ется в подп. 15 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса 
Российской Федерации21.

Родители выступают в защиту прав и 
интересов ребёнка при допросе несовершенно-
летнего (ст. 179 ГПК РФ). При необходимости 

21 Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 20 июля 2020 года) // СЗ 
РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.
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22 Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. 
Г. А. Жилин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ТК Велби, 
2005. – C. 378–381.

23 Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
(в ред. от 31 июля 2020 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
11 августа 2020 года) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.

24 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 31 июля 
2020 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч. 1. – Ст. 4921.

допрос свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмо-
трению суда и допрос свидетеля в возрасте от 14 
до 16 лет, производятся с участием не только пе-
дагогического работника, но и родителей. Они 
могут с разрешения председательствующего за-
давать свидетелю вопросы, а также высказывать 
своё мнение относительно личности свидетеля 
и содержания данных им показаний. Суд и лица, 
участвующие в деле, вправе задать родителям 
вопросы для разрешения сомнений при опреде-
лении способности несовершеннолетнего пра-
вильно воспринимать факты по делу22. Согласно 
ст. 57 СК РФ, учёт мнения ребёнка, достигше-
го возраста 10 лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. 
В случаях, предусмотренных законом, органы 
опеки и попечительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребёнка, достигшего 
возраста 10 лет. К ним относятся:

– изменение имени и (или) фамилии ребён-
ка (п. 4 ст. 59 СК РФ);

– восстановление в родительских правах 
(п. 4 ст. 72 СК РФ);

– усыновление (ст. 132 СК РФ);
– изменение фамилии, имени и отчества 

при усыновлении (п. 4 ст. 134 СК РФ);
– запись усыновителей в качестве родите-

лей (п. 2 ст. 136 СК РФ);
– изменение фамилии, имени и отчества 

при отмене усыновления (п. 3 ст. 143 СК РФ).
Указанное правило не означает привлечения 

ребёнка к участию в деле. Мнение ребёнка выявля-
ется органом опеки и попечительства в ходе бесе-
ды либо судом при опросе несовершеннолетнего.

При рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях родители являют-
ся законными представителями своих детей 
как при привлечении последних к ответствен-
ности, так и в случае, если они являются по-
терпевшими (ст. 25.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях23). В уголовном процессе родители 
допускаются к участию в деле как законные 
представители с момента первого допроса 
ребёнка в качестве подозреваемого или обви-
няемого по постановлению следователя, дозна-

вателя (ст. 426 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации24). Полномочия 
родителей по защите прав и законных интере-
сов их детей в уголовном процессе достаточ-
но обширны. В других отраслях права также 
специально оговорены полномочия и способы 
участия родителей как законных представи-
телей (например, в исполнительном произ-
водстве в соответствии со ст. 55 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»25).

О праве несовершеннолетних родителей 
требовать установления отцовства в судеб-
ном порядке

Семейный кодекс РФ также предоставляет 
право несовершеннолетним родителям старше 
14 лет требовать установления отцовства 
в отношении своих детей в судебном порядке 
(ст. 62). При участии в деле одновременно и не-
совершеннолетних, достигших возраста 14  лет, 
и их законных представителей возможны про-
тиворечия между их действиями. Если проти-
воречия содержатся в данных по делу объяс-
нениях, то они принимаются судом в качестве 
доказательств и оцениваются при принятии 
решения, наряду с другими доказательствами. 
При разногласиях относительно иных процес-
суальных действий (изменения предмета или 
основания иска, отказа от иска) предпочтение 
отдается позиции законных представителей, по-
скольку несовершеннолетний, даже достигший 
14 лет, не обладает полной процессуальной де-
еспособностью. Исключением являются случаи 
обращения в суд ребёнка в возрасте от 14 лет с 
самостоятельным заявлением и последующим 
привлечением к участию в деле законных пред-
ставителей в связи с тем, что в данной ситуации 
закон специально наделяет несовершеннолет-
них полной процессуальной дееспособностью. 
Законные представители осуществляют вспо-
могательные функции, а определяющим являет-
ся мнение ребёнка. Данная позиция нашла при-
менение в юридической практике26.

О последствиях злоупотребления роди-
тельскими правами

В случаях злоупотребления родителя-
ми родительскими правами ребёнок вправе 
самостоятельно обратиться в орган опеки и 

25 Об исполнительном производстве : Федеральный 
закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 1 апреля 
2020 г.) // СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.

26 Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. И. Не-
чаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма, 2008. 
– С. 129–130.
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попечительства за защитой своих прав и за-
конных интересов, а по достижении 14 лет – в 
суд (ст. 56 СК РФ). По подобному обращению 
органом опеки и попечительства проводится 
проверка и по её результатам принимаются 
меры к устранению выявленных нарушений. 
Из общего правила о законном представитель-
стве родителей предусмотрены исключения. 
Так, не могут быть законными представите-
лями родители, ограниченные в родительских 
правах или лишенные их (ст. 71, 74 СК РФ). 

В некоторых случаях между интересами 
родителей и детей могут быть противоречия. 
Согласно прямому указанию закона (ст. 64 СК 
РФ), в данной ситуации родители не имеют пра-
ва представлять интересы своих детей. В случае 
разногласий между родителями и детьми ор-
ган опеки и попечительства обязан назначить 
представителя для защиты прав и интересов 
детей. Статус назначенного представителя за-
коном не определяется и остается неясным [5, 
с. 214–217]. Наиболее часто встречающимися 
случаями расхождения интересов родителей и 
детей являются дела об ограничении и лишении 
родительских прав, об отобрании ребёнка, при 
разделе наследства (когда в споре в качестве на-
следников участвуют ребёнок и его родители), 
при заключении сделки между несовершенно-
летним и родителями.

* * *

В условиях  трансформации представлений 
о семье и семейной жизни в XXI в. [8, с. 175–177], 
значительного расширения круга субъектов 
родительских правоотношений [9, с. 127–135], 
изменения социальных и культурных моделей 
семейной жизни [10, с. 412–415] роста числа 
случаев умышленного уклонения родителей от 
осуществления возложенных на них обязан-
ностей, в том числе и требующих применения 
мер семейно-правовой ответственности27, осу-
ществление родительских прав и обязанностей 
требует большей гибкости при обеспечении ин-
тересов детей, которое должно являться пред-
метом основной заботы их родителей.

27 В частности, только в Московском районном суде 
Санкт-Петербурга значительную долю гражданских дел (в 
2016 г. рассмотрено 7170 дел; в 2017 – 5907; в 2018 – 5801; 
2019 – 5927) составляют дела, вытекающие из семейных 
правоотношений (в 2016 г. рассмотрено 277 дел; в 2017 – 
251; в 2018 – 305; 2019 – 310). В их числе дела, связанные 
с воспитанием детей (в 2016 г. рассмотрено 48 дел; в 2017 
– 53; в 2018 – 71; 2019 – 51); дела об установлении отцов-
ства (в 2016 г. рассмотрено 10 дел; в 2017 – 7; в 2018 – 10; 
2019 – 18); дела об оспаривании родительства (в 2016 г. рас-
смотрено 4 дела; в 2017 – 6; в 2018 – 9; 2019 – 15); дела о 
лишении родительских прав (в 2016 г. рассмотрено 71 дело; 
в 2017 – 56; в 2018 – 63; 2019 – 55); дел об ограничении ро-
дительских прав (в 2016 г. рассмотрено 1 дело; в 2017 – 5; в 
2018 – 6; 2019 – 8). – См.: Статистические данные о количе-
стве оконченных гражданских дел в Московском районном 
суде Санкт-Петербурга. Статистические отчёты о работе 
судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, 
административных дел по первой инстанции за 12 месяцев 
2016–2019 годов по форме № 2 // Общий отдел Московского 
районного суда Санкт-Петербурга. Наряд № 01-23.
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Введение
Современная организованная преступ-

ность с учётом информатизации, глобализации 
мирового сообщества становится более струк-
турированной, приобретает характер между-
народной. Согласно таким концептуальным и 
конститутивным документам, как Стратегия 
национальной безопасности Российской Феде-
рации, Концепция общественной безопасности 
в Российской Федерации, деятельность терро-
ристических организаций признается одной из 
основных угроз государственной и обществен-
ной безопасности.  Конвенция Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества против терроризма, 
подписанная в Екатеринбурге 16 июня 2009 года 
и ратифицированная Российской Федерацией 
2 октября 2010 года, устанавливает, что сторо-
нам необходимо признать в качестве одного из 
уголовно наказуемых умышленных деяний соз-
дание с целью совершения преступлений терро-
ристической направленности преступной груп-
пы, незаконного вооружённого формирования, 
банды, преступного сообщества.

Описание 
В наши дни проблема противодействия тер-

рористической деятельности привлекает особое 
внимание специалистов различных областей 
в связи с её повышенной общественной опас-

ностью. Отличительными чертами современ-
ного терроризма являются организованность 
его форм, транснациональность, изменчивость 
методов, системность. Мировая глобализация 
способствовала соединению террористической 
деятельности с информационно-пропагандист-
скими акциями [2, с. 66]. Согласно представлен-
ной ниже динамике выявленных преступлений 
террористического характера можно сделать 
вывод о сохранении их количества на достаточ-
но высоком уровне.

Для уяснения сущности организованной 
террористической деятельности следует обра-
титься к понятиям «террористическая деятель-
ность» и «организационная деятельность» как 
более широким по отношению к понятию «орга-
низованная преступная деятельность». 

В Федеральном законе «О противодей-
ствии терроризму»1 в ст. 3 закреплена де-
финиция «террористическая деятельность», 
которая понимается как «деятельность, вклю-
чающая в себя:

а) организацию, планирование, подготов-
ку, финансирование и реализацию террористи-
ческого акта;

1 О противодействии терроризму : Федеральный за-
кон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 18 апреля 2018 г., с 
изм. от 29 марта 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 
– 2006. – № 11. – Ст. 1146.
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б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооружённого 

формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а рав-
но участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и ис-
пользование террористов;

д) информационное или иное пособниче-
ство в планировании, подготовке или реализа-
ции террористического акта;

е) пропаганду идей терроризма, распро-
странение материалов или информации, при-

зывающих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности».

За исключением пункта «е», вышеперечис-
ленные элементы деятельности сосредоточены 
именно на террористическом акте, однако он 
сам не включен в данную дефиницию. 

В уголовном законе ответственность за осу-
ществление вышеуказанной деятельности пред-
усмотрена статьями 2051, 2052, 2053, ч. 1 ст. 2054, 
ч. 2 ст. 2054, 2055, 208 УК РФ. В данном случае 
присутствует неявная отсылка к Федеральному 
закону «О противодействии терроризму». Од-
ной из форм террористической деятельности в 
соответствии с Федеральным законом «О про-
тиводействии терроризму» является организа-
ция незаконного вооружённого формирования, 
преступного сообщества (преступной организа-
ции), организованной группы, а равно участие 
в таких структурах для реализации террористи-
ческого акта. Согласно диспозиции ст. 2054 УК 
РФ, террористическое сообщество относится 
к такой форме соучастия, как организованная 
группа, хотя в названии используется термин 
«сообщество». Данной позиции придерживает-
ся А. И. Рарог, который указывает, что законода-
телем некорректно был использован указанный 
термин [8, с. 172]. Анализ вышеуказанных норм 
свидетельствует о частичной несогласованно-
сти, так в Федеральном законе относительно ор-
ганизованной группы указана лишь одна цель – 
реализация террористического акта. Например, 
в диспозиции ч. 1 ст. 2054 нет прямого указания 
на цель, указанную в Федеральном законе, в ка-
честве цели выступают осуществление терро-
ристической деятельности, совершение престу-
плений, предусмотренных ст. 2051, 2052, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ или 
иных преступлений, цель которых пропаганда, 
оправдание или поддержка терроризма.

Рис. 1. Сведения о преступлениях террористического характера, 
выявленных субъектами учёта с 2013 по 2019 гг.2–8

2 Состояние преступности в России за январь-де-
кабрь 2013 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. – URL: https://мвд.рф/reports/item/1609734/.html (дата 
обращения: 08.01.2020).

3 Состояние преступности в России за январь-де-
кабрь 2014 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. – URL: https://мвд.рф/reports/item/2994866/.html (дата 
обращения: 08.01.2020).

4 Состояние преступности в России за январь-де-
кабрь 2015 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. – URL: https://мвд.рф/reports/item/7087734/.html (дата 
обращения: 08.01.2020).

5 Состояние преступности в России за январь-де-
кабрь 2016 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. – URL: https://мвд.рф/reports/item/9338947/.html (дата 
обращения: 08.01.2020).

6 Состояние преступности в России за январь-де-
кабрь 2017 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987/.html 
(дата обращения: 08.01.2020).

7 Состояние преступности в России за январь-де-
кабрь 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. – URL: https://мвд.рф/reports/item/16053092/.html 
(дата обращения: 08.01.2020).

8 Состояние преступности в России за январь-де-
кабрь 2019 года [Электронный ресурс] // Официальный 
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Сущность уголовно-правового понятия 
террористической деятельности вытекает из 
анализа диспозиции статьи 2051 УК РФ. Так, со-
гласно ч. 1 статьи содействием террористиче-
ской деятельности является склонение, вербов-
ка или иное вовлечение лица в совершение хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьей 2052, частями первой и второй статьи 
206, статьей 208, частями первой – третьей ста-
тьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК 
РФ, вооружение или подготовка лица в целях со-
вершения хотя бы одного из указанных престу-
плений. В 2017 году9 была введена ч. 11, согласно 
которой уголовная ответственность наступает 
за аналогичные действия и финансирование 
терроризма, если они корреспондируют с хотя 
бы одним из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 2053, 2054, 2055, частями третьей и 
четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 
211 УК РФ. В примечании к данной статье при 
раскрытии понятия «финансирование терро-
ризма» указаны вышеперечисленные статьи с 
учетом ст. 2051. 

В примечании 2 к ст. 2052 УК РФ только для 
этой статьи дано определение террористической 
деятельности как «совершение хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 
205–206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 
настоящего Кодекса», что охватывает более ши-
рокий перечень преступлений, подпадающих 
под данное понятие по сравнению со ст. 2051 УК 
РФ. В частности, в ст. 2051 отсутствует указание 
на ст. 361 УК РФ.

При конструировании диспозиции ст. 2054 
УК РФ законодатель отдельно предусматривает 
в качестве цели террористического сообщества 
осуществление террористической деятельно-
сти, подготовку и совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 2051, 2052, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Если 
исходить из уголовно-правового понимания 
террористической деятельности, то указанный 
список включается в данное понятие. По мне-
нию Н. А. Егоровой, дефиниция «террористиче-
ская деятельность» должна носить однозначный 
характер, что необходимо отразить в конкрет-
ной норме УК РФ [1, с. 132]. Все вышесказанное 
свидетельствует о несогласованности норм, что 
может способствовать неправильному толкова-
нию норм уголовного закона. 

Данная проблема неоднократно освещалась 
в научной литературе. Например, М. В.  Сипки 
в своём исследовании предлагает определить 
террористическое сообщество без ссылки на 
конкретные преступления, ради совершения 

которых оно создаётся, однако указать, что де-
финиция «террористическая деятельность» со-
держится в примечании 2 к ст. 2052 УК РФ10.

Некоторые авторы предлагают понимать 
под террористической деятельностью действия, 
содержание которых раскрыто в Федеральном 
законе «О противодействии терроризму»11, дру-
гие придерживаются позиции, что сущность 
данной деятельности составляет уголовно-пра-
вовой  перечень преступлений, которые указаны 
в ст. 2051 УК РФ [3, с. 96] в совокупности с пре-
ступлениями из списка, указанного в примеча-
нии к ст. 2051 УК РФ [9, с. 141–144]. С последним 
мнением можно поспорить, так как в ч. 1 приме-
чания к ст. 2051 УК РФ законодательно раскры-
то только содержание финансирования терро-
ризма, преступления, указанные в примечании, 
охватываются определением «терроризм», а не 
«террористическая деятельность». По мнению 
А. Н. Тарбагаева и Г. Л. Москалёва, нужно вклю-
чить в содержание террористической деятель-
ности преступления, предусмотренные ст. 206, 
208, 277–279, 360 УК РФ [10, с. 31].

В литературе высказана точка зрения, со-
гласно которой с позиции социально-философ-
ского анализа террористическая деятельность 
рассматривается как социально-деструктив-
ный вид военной деятельности, которая на-
правлена на подрыв или ослабление государ-
ства, достижение террористами политических 
целей насильственным путём, посредством 
принуждения органов государственной власти 
и использования депрессивных психологиче-
ских факторов. Также данная деятельность вы-
ступает в качестве предметно-практической 
стороны терроризма, представляя собой новую 
форму военных действий – террористической 
борьбы12. Таким образом, террористическая 
деятельность – не только уголовно-правовой 
институт, она изучается в рамках и других со-
циальных наук.

Далее обратимся к дефиниции «организа-
ционная преступная деятельность». В.  В.  Ма-
линовский придерживается мнения, что «ор-
ганизационная преступная деятельность 
представляет собой самостоятельную комплекс-
ную группу преступлений, в которых законода-
тель криминализирует общественно опасную 

9 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации в целях совершенствования мер противо-
действия терроризму : Федеральный закон от 29 декабря 
2017 г. № 445-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2018. 
– № 1. – Ч. I. – Ст. 29.

10  Сипки М. В. Уголовная ответственность за орга-
низацию террористического сообщества или деятельности 
террористической организации и участие в них : дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / Сипки Марат Вазирович. –  Мо-
сква, 2018. – С. 12.

11 О противодействии терроризму : Федеральный за-
кон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 18 марта 2020 г.) // 
Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146.

12 Барышников С. Г. Теоретико-методологические 
основания исследования террористической деятельности 
(социально-философский анализ) : автоеф. дис... канд. 
юрид. наук: 09.00.11 / Барышников Сергей Геннадьевич. –  
Челябинск, 2012. – С. 10.
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деятельность по созданию, руководству и в ряде 
случаев участию в группе лиц, ставящей своей 
целью преступную либо, крайне редко, деструк-
тивную для общества деятельность (ст. 208, 209, 
210, 239, 2821 УК РФ) либо общественно опасные 
действия по организации деятельности иных 
субъектов, носящей аналогичный характер (ст. 
212, 232, 241, 279, 2822, 3221 УК РФ)»13. Автор от-
мечает, что существует тенденция к увеличению 
уголовно-правовых запретов в сфере организо-
ванной преступности.

Э. А. Золаев в своём исследовании делает 
акцент на «воспроизводстве условий сосуще-
ствования», что должно учитываться наравне 
с созданием и руководством. В связи с этим он 
определяет «организационную деятельность как 
предусмотренное нормами Особенной части УК 
общественно опасное деяние по созданию и ру-
ководству группой лиц (ст. 2054 , 208, 209, 210, 
239, 2821 УК РФ) либо по воспроизводству усло-
вий существования организаций (ст. 2055 , 2822 , 
2841 УК РФ), а также по организации действий 
иных лиц (ст. 1102 , 1712 , 1722 , 212, 232, 241, 279, 
3221 УК РФ), преследующих преступные или 
деструктивные для общества цели, а в ряде слу-
чаев – участие в этой организационной деятель-
ности. Кроме того, автор предлагает выделить 
организационную деятельность в качестве са-
мостоятельной группы преступлений в Особен-
ной части УК РФ»14.

Однако необходимо изначально отметить, 
что деятельность, предусмотренная ч. 3 ст. 33 УК 
РФ, относится не к организационной, а к органи-
заторской, что свидетельствует о разграничении 
институтов соучастия и организационной дея-
тельности, которая является самостоятельным 
преступлением15. Хотя в науке существует иная 
точка зрения, согласно которой организацион-
ная преступная деятельность ограничивается 
ролью организатора преступления (Ф.  Г.  Бур-
чак, П. Ф. Тельнова и др.) [9, с. 141; 5, с. 41].

Среди учёных в настоящее время нет еди-
ного мнения относительно данного явления. 
Зачастую происходит подмена вышеуказанных 
институтов, что создает трудности в примене-
нии конкретных норм.

С. А. Балеев утверждает, что организаци-
онная деятельность – это «система действий, на-
правленных на организацию и руководство со-
вершением конкретных преступлений, а также 
на создание и общее руководство организован-

ными преступными объединениями, независи-
мо от того, участвует ли такое лицо в подготовке 
или совершении конкретных преступлений»16.

Вышеуказанные дефиниции фактически 
отождествляют соучастие и организационную 
деятельность. 

Как социально-правовое явление, по мне-
нию Э. Р. Халишховой, организационная пре-
ступная деятельность представляет собой един-
ство взаимосвязанных и согласованных деяний, 
которые предусмотрены Особенной частью 
УК  РФ, совершаемых организованными пре-
ступными объединениями и их участниками17.

При изучении дефиниции организованной 
преступной деятельности выделяют два подхо-
да: уголовно-правовой (узкий) и криминологи-
ческий (широкий). В первом случае понимание 
складывается исходя из совокупности действий, 
предусмотренных УК РФ в качестве преступле-
ний. Однако термин «организованный» по от-
ношению к преступной деятельности зачастую 
употребляется авторами и основывается на 
определении организованной преступной дея-
тельности не только как совокупности уголовно-
наказуемых деяний, но и как обеспечительной 
деятельности существования и функциониро-
вания преступного объединения, включающе-
го идеологический, информационный и иной 
аспекты18, что и отражает сущность второго 
подхода. Э. Ф. Побегайло определяет органи-
зованную преступность как форму социальной 
патологии, которая обладает повышенной обще-
ственной опасностью и выражается в постоян-
ном многочисленном непрерывном создании 
преступных организаций и сообществ [7, с. 36].

А. С. Маякова сущность данного явления 
выразила в понятии «специальные преступные 
объединения», то есть формирования, создан-
ные по решению субъектов, объединившихся в 
организованные группы, преступные сообще-
ства или преступные организации и отличаю-
щихся общностью преступных целей, а также 
специальными признаками, которые предусмо-
трены Особенной частью УК РФ, того, что ука-
занные деяния являются оконченными престу-
плениями [4, с. 132].

Обратимся к понятию «организованная 
террористическая деятельность». Поддержи-
вая идею выделения понятия «организацион-

13 Малиновский В. В. Организационная деятельность 
в уголовном праве России: виды и характеристика : дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / Малиновский Владимир Влади-
мирович. –  Москва, 2009. – С. 9.

14 Золаев Э. А. Организационная деятельность как 
самостоятельное преступление: понятие, виды, характе-
ристика : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Золаев Эльси 
Арсланович. –  Москва, 2018. – С. 30.

15 Там же. – С. 24.

16 Балеев С. А. Ответственность за организационную 
преступную деятельность по российскому уголовному 
праву : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Балеев Сергей 
Александрович. – Казань, 2000. – С. 106.

17 Халишхова Э. Р. Организованная преступность: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты: по ма-
териалам Южного федерального округа : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / Халишхова Элла Радиковна. –  
Ростов-на-Дону, 2006. – С. 30.

18 Агапов П. В. Основы противодействия органи-
зованной преступной деятельности : дис. ... д-ра юрид. 
наук: 12.00.08 / Агапов Павел Валерьевич. – Москва, 
2013. – С. 43–45.
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ная преступная деятельность», мы исходим из 
того, что организационная деятельность мо-
жет пониматься в двух аспектах – широком и 
узком. Первой подход основывается на опре-
делении данной деятельности в соотношении 
с организацией конкретного преступления, 
второй же – на её понимании именно как орга-
низованной деятельности.

В Уголовном кодексе РФ сущность данно-
го понятия раскрывается в статьях 2054, 2055, 
208. Организованная террористическая дея-
тельность – более узкое явление, с учётом на-
правленности, а также объёмом действий по 
сравнению с организационной преступной де-
ятельностью. 

Таким образом, в действующем уголовном за-
конодательстве ответственность за организован-
ную террористическую деятельность регламенти-
руется как нормами в рамках института соучастия, 
так и нормами Особенной части УК РФ. Таким 
образом, организованная террористическая дея-
тельность может быть определена как предусмо-
тренная нормами Особенной части УК конкретная 
группа преступлений, которые включают в себя 
общественные опасные деяния по созданию и ру-
ководству группой лиц (ст. 2054, 208 УК РФ) либо 
по воспроизводству условий существования орга-
низаций (ст. 2055 УК РФ) с целью осуществления 
террористической деятельности, а равно участие в 
этой организованной деятельности.
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Регламентация ответственности
за преступления, совершённые

с использованием электронных средств платежа, 
в законодательстве стран

романо-германской правовой семьи

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов регламентации уголовной ответствен-
ности за преступления, совершённые с использованием электронных средств платежа, относящихся 
к киберпреступлениям, в законодательстве отдельных зарубежных стран романо-германской пра-
вовой семьи. В статье отмечается, что романо-германская правовая семья значительно отличается 
от иных семей не только тем, что обладает в силу исторических традиций многими признаками пра-
ва древнеримской юриспруденции, но и правовыми особенностями уголовного законодательства 
в отношении киберпреступности. Отмечается актуальность проблематики киберпреступности, ее 
дифференциация, основанная на Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации 
(ETS № 185), и об особенностях уголовной регламентации преступлений, совершенных с исполь-
зованием электронных средств платежа в Швеции, Германии, Франции, Испании, Нидерландах, в 
Китайской Народной Республике, в странах Балтии. Обозначено, что вопросы противодействия 
подобным преступлениям имеют особое значение во всех странах романо-германской правовой 
семьи. Несмотря на различия в позициях законодателей в отношении криминализации деяний, 
совершенных с использованием электронных средств платежа, во всех странах посягательства на 
собственность рассматриваются как посягательства на основы государства, а защита от подобных 
посягательств является одной из важнейших государственных функций. Отмечено, что уголовные 
кодексы большинства государств включают правовые нормы в отношении: компьютерного мо-
шенничества, компьютерного хищения; получения информации, составляющей коммерческую и 
банковскую тайну, путём неправомерного доступа к компьютерной информации (коммерческий, 
банковский шпионаж); вымогательства с использованием средств компьютерной техники. Указано, 
что первый шаг в направлении уголовно-правовой охраны компьютерной информации, развития 
уголовного законодательства по противодействию экономической киберпреступности был сделан 
в Швеции в Законе о компьютерных преступлениях (1973 г.). 

Ключевые слова: романо-германская правовая семья, преступление, киберпреступление, мо-
шенничество, обман, кража, компьютерная информация, уголовное законодательство, противодей-
ствие.
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Regulation of liability for offences committed
with the use of electronic funds of payment

in the legislation of the countries
 of Romano-Germanic of legal system

Annotation: The article is devoted to the study of the regulation of criminal liability for crimes committed 
using electronic means of payment related to cybercrime in the legislation of certain foreign countries of 
the Romano-Germanic legal family. The article notes that the Romano-German legal system is significantly 
distinguished from other families not only by the fact that it possesses, due to historical traditions, many 
characteristics of the law of ancient Roman jurisprudence, but also by the legal peculiarities of criminal 
legislation on cybercrime. The relevance of cybercrime, its differentiation based on the Convention on 
Crime in the Field of Computer Information (ETS No. 185) and the peculiarities of the criminal regulation 
of crimes committed using electronic means of payment in Sweden, France, Germany, Spain, Netherlands, 
China and the Baltic States are noted. It is pointed out that the issues of combating such crimes are of 
particular importance in all countries of the Romano-Germanic legal family. Despite differences in the 
position of legislators with regard to the criminalization of acts committed by electronic means of payment, 
in all countries attacks on property are considered as attacks on the foundations of the State, and protection 
against such attacks is one of the most important State functions. It is noted that the criminal codes of most 
States include rules on computer fraud, computer theft; Obtaining information constituting commercial 
and banking secrecy through improper access to computer information (commercial, banking espionage); 
Extortion using computer equipment. It is stated that the first step towards criminal law protection of 
computer information, development of criminal legislation to counter economic cybercrime was taken in 
Sweden in the Law on Computer Crimes (1973).

Keywords: Romano-Germanic legal system, crime, cybercrime, fraud, deception, theft, computer 
information, criminal legislation, counteraction.
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Общепризнанной является позиция, при-
знающая значимость и классификацию право-
вых семей (систем), место правовой семьи на 
юридической карте мира, сформированная 
Р.  Давидом, выделившим две «великие» право-
вые семьи: романо-германскую (система кон-
тинентального права), к которой принадлежат 
многие европейские страны, в частности, Рос-
сия, Германия, Франция, Нидерланды, Испания, 
Швейцария и др., и семью англо-американского 
(англо-саксонского права) (система общего пра-
ва), к которой принадлежат США, Великобрита-
ния и др. [1, с. 163]. 

Исторические источники указывают, что 
к романо-германской правовой семье относят-
ся государственные системы, имеющие своим 
истоком государства континентальной Евро-
пы. Данная правовая семья имеет специфику, 
связанную с наличием кодифицированных ак-
тов ведущих отраслей материального и про-
цессуального права (уголовное, гражданское); 
с дифференциацией материального права на 
частное и публичное с констатацией принципа 
первостепенности материального права по от-
ношению к процессуальному праву. В качестве 

основного источника действующего права го-
сударств романо-германской правовой семьи 
признан закон, который не отожествляется с 
правом, а законопорядок, складывающийся на 
основе строгого и неуклонного соблюдения тре-
бований, содержащихся в законе, никогда не 
рассматривался как синоним правопорядка1.

Основные принципы построения романо-
германской правовой семьи положены в основу 
уголовного законодательства, которое включает 
в себя и киберпреступность. В докладе Совета 
Европы об актуальной проблематике в сфере 
киберпреступности в целом и о её дифференци-
ации, сформированной в соответствии с Кон-
венцией о преступности в сфере компьютерной 
информации (ETS № 185)2, данный вид престу-
плений отмечен в качестве «CIA-offences», т.е. 
деяния, совершенного против конфиденциаль-

1 Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основ-
ные правовые системы современности) : учебник / под ред. 
В. А. Туманова. – Москва: Юристъ, 2003. – С. 144.

2 Конвенция о преступности в сфере компьютерной 
информации (ETS № 185) (Заключена в г. Будапеште 23 но-
ября 2001 г.) (с изм. от 28 января 2003 г.) [Электронный 
ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.
consultant.ru/online/ (дата обращения: 10.02.2020).



100 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

ности (Confidentiality), целостности (Integrity) 
и доступности (Availability) компьютерных 
данных, инновационных систем. В числе ви-
дов преступлений, включённых в категорию 
киберпреступлений, указаны: хакерство, пере-
хват сообщений, обман пользователей интер-
нета (в  т.  ч., посредством спуфинга, фишинга), 
компьютерный шпионаж (в т. ч. использование 
троянских коней и иных подобных техноло-
гий), компьютерный саботаж и вымогательство 
(в т.  ч. использование вирусов и червей, ДОС-
атаки, спамминг и мейлбомбинг). 

Вопросы противодействия подобным пре-
ступлениям имеют особое значение во всех стра-
нах романо-германской правовой семьи. Не-
смотря на различия в позиции законодателей в 
отношении криминализации деяний, совершён-
ных с использованием информационно-комму-
никационных технологий, во всех цивилизован-
ных странах посягательства на собственность 
рассматриваются в качестве подрыва основ го-
сударства, а защита от подобных посягательств 
– одна из важнейших государственных функ-
ций3. В этой связи уголовные кодексы большин-
ства государств романо-германской правовой 
семьи включают нормы в отношении: компью-
терного мошенничества, компьютерного хище-
ния; получения информации, составляющей 
коммерческую и банковскую тайну, путём не-
правомерного доступа к компьютерной инфор-
мации (коммерческий, банковский шпионаж); 
вымогательства с использованием средств ком-
пьютерной техники4.

На современном этапе подобные преступ-
ные посягательства направлены против отно-
шений собственности, причиняя существенный 
вред социально-экономической сфере различ-
ных стран и отдельным гражданам5.

Эволюция законодательства зарубежных 
стран демонстрирует, что первый шаг в направ-
лении уголовно-правовой охраны компьютер-
ной информации, развития уголовного законо-
дательства по противодействию экономической 
киберпреступности сделан законодателем Шве-
ции с принятием Закона о компьютерных пре-
ступлениях (1973 г.)6. Данным нормативным 
правовым актом предусмотрена уголовная от-

ветственность: за противоправное проникно-
вение в систему компьютерной сети; за ввод в 
компьютерную информацию дезинформации; 
за совершение хищения таких объектов, как де-
нежные средства (электронные), а также ценные 
бумага, другие виды имущества и прочие, вклю-
чая услуги и ценную для определённых кругов 
информацию. Законом о данных (1974 г.)7 в 
уголовное законодательство введена категория 
«злоупотребление при помощи компьютера».

В начале 90-х гг. ХХ в. в связи с активиза-
цией киберпреступлений Уголовный кодекс 
Швеции8 одним из первых был дополнен поло-
жениями, предусматривающими уголовную от-
ветственность за преступления, совершенные с 
применением компьютерной информации и ин-
формационных технологий: за мошенничество, 
совершенное предоставлением либо неполной, 
либо неправдоподобной информации, или вне-
сением корректив в компьютерную программу 
либо в отчётность. Необходимо указать также 
деяние, совершаемое путём незаконного вли-
яния на непосредственный результат автома-
тичной обработки компьютерной информации, 
иной тождественной обработки, повлёкшей вы-
году для субъекта преступления и убытки для 
жертвы. Данную совокупность пополняют: пра-
вонарушение, связанное с почтовой или комму-
никационной тайной; применение технических 
механизмов с намерением оказать противоправ-
ное влияние на тайну телекоммуникационного 
свойства; противоправный доступ к процессам 
по обработке компьютерных данных; противо-
законная корректировка, устранение, добавле-
ние определённой записи в реестр данных; не-
которые иные.

Уголовный кодекс Швеции в ст. 4 гл. 8 «О 
краже, разбое и других преступлениях, связан-
ных с похищением имущества» регламентиру-
ет условия, в соответствии с которыми кража 
признается крупной, т.е. более тяжким престу-
плением. Данный факт имеет особое значение 
в связи с развитием информационных техно-
логий: с 2012 г. в Швеции активно применяется 
мобильное приложение Swish для Android, иные 
операционные системы, которые устанавли-
ваются на мобильный телефон и применяются 
в качестве терминала, коррелирующего счёт в 
банке с мобильным телефоном, что позволяет 
осуществить мгновенный платёж, указав любой 
зарегистрированный в системе ID либо номер 

3 Бойко С. Я. Уголовная ответственность за мошенни-
чество: теоретико-прикладное исследование : дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Бойко Сергей Яковлевич. – Москва, 
2019. – С. 80.

4 Простосердов М. А. Экономические преступления, 
совершаемые в киберпространстве, и меры противодей-
ствия им : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Про-
стосердов Михаил Александрович. - Москва, 2016. – 28 с.

5 Саидов А.Х. Указ. соч. – С. 154.
6 Закон о компьютерных преступлениях (Швеция) от 

2 апреля 1973 г. [Электронный ресурс] // Сайт «Law Library 
of Congress» («Юридическая библиотека Конгресса США»). 
– URL: http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/sweden.
php (дата обращения: 10.02.2020).

7 Закон о данных (Швеция) от 4 апреля 1973 г. [Элек-
тронный ресурс] // Сайт «Law Library of Congress» («Юри-
дическая библиотека Конгресса США»). – URL: http://www.
loc.gov/law/help/guide/nations/sweden.php (дата обращения: 
10.02.2020).

8 Уголовный кодекс Швеции 1962 г. [Электронный ре-
сурс] // Сайт «Law Library of Congress» («Юридическая би-
блиотека Конгресса США»). – URL: http://www.loc.gov/law/
help/guide/nations/sweden.php (дата обращения: 10.02.2020).
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телефона9. Соответственно, кража мобильного 
телефона может способствовать краже с банков-
ского счета, равно как в отношении электрон-
ных денежных средств и квалифицироваться в 
качестве кражи на основании ст. 4 гл. 8 «О кра-
же, разбое и других преступлениях, связанных с 
похищением имущества» УК Швеции.

В Уголовном кодексе Нидерландов10 зако-
нодатель группирует преступления по обману, 
как способу совершения преступления, выде-
ляя для данных деяний отдельный раздел XXV 
Уголовного кодекса «Обман», включающий 18 
статей. В соответствии с нормами данного акта, 
к уголовной ответственности привлекаются 
субъекты, которые с целью извлечь противо-
правным способом доходы лично для себя либо 
для других лиц путём присвоения неправдопо-
добного имени, или путём неправдивой инфор-
мации, склоняют жертву к отказу от объекта 
права собственности, представить сведения о 
денежных средствах, принять долговые обя-
зательства либо отказаться от предъявленных 
претензий. Данная норма Уголовного кодекса 
применяется при обмане, совершённом с при-
менением платёжной карты. В отдельные нормы 
Кодекса, предусматривающие ответственность 
за такие деяния традиционного характера, как 
вымогательство, а также кража, совершённая 
обманным способом, в связи с совершенствова-
нием высоких технологий внесены дополнения 
об ответственности за деяния, совершенные 
проникновением к компьютерной информации, 
которая находится на электронных системах, 
включая электронные средства платежа, в т. ч. 
это касается и платёжных карт.

Уголовный кодекс Испании11, структурно 
состоящий из трех отдельных Книг, в Книге II 
содержит раздел ХIII «Преступления против 
собственности и социально-экономической де-
ятельности». Уголовный кодекс выделяет про-
стое, квалифицированное мошенничество, 
мошенничество в сфере электроснабжения, в 
сфере кредитования, завладение чужим имуще-
ством обманом с помощью компьютерных про-
грамм, кредитных карт, чеков. В соответствии 
со ст. 253 УК Испании, уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, которое с целью наживы 
присваивает потерянную вещь либо вещь, соб-
ственник которой на момент совершения пре-

ступления неизвестен, – соответственно, кража 
платежной карты подлежит квалификации по 
данной норме уголовного закона.

В Германии система уголовного права при-
знана достаточно сложной и разнообразной 
ввиду многочисленности и многоуровневости 
источников данной отрасли правовой систе-
мы. Уголовный кодекс Германии, несмотря на 
отсутствие дефиниции «уголовное наказание», 
определяемой в доктрине как справедливая 
компенсация за вину (Schuldausgleich), как осо-
бое государственное средство предупреждения 
преступлений и возмещения ущерба жертве 
[3, с. 117], уделяет особое внимание преступле-
ниям, совершаемым в сфере использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
в т. ч.  экономическим киберпреступлениям12. 
Данный кодифицированный акт в разделе 22 
Особенной части УК Германии «Мошенничество 
и злоупотребление доверием» содержит отдель-
ные нормы, предусматривающие ответствен-
ность за различные виды мошенничества и зло-
употребления доверием (§ 263а «Компьютерное 
мошенничество», § 264 «Получение субсидий 
мошенническим путём», § 264а «Мошенниче-
ство при капиталовложении», § 265 «Злоупотре-
бление при страховании», § 265а «Получение 
услуг путём обмана», § 266 «Злоупотребление 
доверием», § 266а  «Утаивание и растрата зара-
ботной платы», § 266b «Злоупотребление с чека-
ми и кредитными картами»), фундаментальные 
основы которых содержатся в диспозиции § 263 
УК Германии «Мошенничество». 

В соответствии с § 263 УК Германии, «кто, 
намереваясь получить для себя или третьего 
лица противоправную имущественную выгоду, 
причиняет вред имуществу другого лица тем, 
что вводит в заблуждение или поддерживает это 
заблуждение, утверждая заведомо ложные фак-
ты или искажая, или скрывая подлинные факты, 
наказывается…». В качестве момента оконча-
ния преступления признается момент причи-
нения вреда имуществу потерпевшего, а не мо-
мент обогащения виновного или иного третьего 
лица. Ущерб возникает исключительно тогда, 
когда изымается либо часть имуществ потерпев-
шего, либо ущерб отягощается обязательствами 
и тем самым уменьшается стоимость подобного 
имущества в целом [3, с. 450]. В качестве спосо-
ба совершения деяния данная норма Уголовного 
кодекса Германии предусматривает обман. 

Исходя из законодательной конструкции 
мошенничества, многие виды подобных престу-
плений (§ 263а «Компьютерное мошенничество», 

9 Безналичное общество в Швеции: даже Бог прини-
мает карточку [Электронный ресурс] // Сайт «Mobium». 
– RL: https://mobiumapps.com/beznalichnoe-obshhestvo-v-
shvecii-dazhe-bog-prinimaet-kartochku/ (дата обращения: 
10.02.2020).

10  Уголовный кодекс Нидерландов от 3 марта 1881 
года [Электронный ресурс] // Сайт «Российский правовой 
портал: Библиотека Пашкова». – URL: http://constitutions.
ru/archives/5854 (дата обращения: 10.02.2020).

11 Уголовный кодекс Испании 1995 г. [Электронный 
ресурс] // Сайт «Crimpravo.ru – научная сеть». –  URL: 
http://crimpravo.ru (дата обращения: 10.02.2020).

12 Уголовное Уложение (Уголовный кодекс Германии) 
(Strafgesetzbuch, StGB) от 15 мая 1871 г. [Электронный ре-
сурс] // Сайт «Российский правовой портал: Библиотека 
Пашкова». – URL: http://constitutions.ru/archives/5854 (дата 
обращения: 10.02.2020).
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§ 266b «Злоупотребление с чеками и кредитны-
ми картами») и новые составы преступлений, 
охватывающие наиболее опасные деяния, акти-
визирующиеся в сфере информационно-комму-
никационных технологий (§ 202-а «Действия, 
направленные на получение сведений», § 303-а 
«Изменение данных», § 303-6 «Компьютерный 
саботаж» и § 269 «Подделка данных, имеющих 
доказательственное значение») включены зако-
нодателем в Уголовный кодекс следующими за-
конами: от 15 мая 1985 г. – Вторым законом «О 
борьбе с экономической преступностью»13 и от 
22 декабря 2003 г. – Тридцать пятым законом о 
внесении изменений в уголовное законодатель-
ство14 (в связи с имплементацией Германией ре-
шения Совета Европейского Союза «О борьбе с 
обманными действиями и подделкой в отноше-
нии безналичных средств платежа», принятого 
28 мая 2001 г.15).

Параграф 263а УК Германии, устанавливаю-
щий уголовную ответственность за компьютер-
ное мошенничество, предусматривает: «Кто дей-
ствует с целью получения для себя или третьего 
лица противоправной имущественной выгоды и 
этим наносит вред имуществу другого лица тем, 
что он воздействует на результат обработки дан-
ных ЭВМ, составляя неправильные программы, 
используя неправильные или неполные данные, 
неправомочно применяя данные или влияя на 
такой процесс каким-либо иным неправомоч-
ным воздействием, наказывается лишением сво-
боды до пяти лет или штрафом».

Данное преступление является наиболее 
опасным из компьютерных преступлений. В 
качестве виновного выступает лицо, которым с 
целью извлечения имущественной выгоды, как 
в отношении себя, так и иного лица, причинен 
вред имуществу, осуществлено воздействие на 
результаты обработки данных путём неправиль-
ного создания компьютерных программ, иного 
противозаконного воздействия на результат об-
работки: введение в компьютер недостоверных, 
неполных данных, неправомерное использова-

ние данных либо умышленное, превышающее 
полномочия воздействие на ход процесса обра-
ботки [4]. В качестве способа совершения дея-
ния выступает не обман, а оказание негативного 
информационного воздействия: в первом случае 
воздействие оказывается на человека (потерпев-
шего, иное связанное с ним лицо), во втором – 
на процесс обработки данных, производимый 
при помощи компьютерных технологий.

В соответствии с § 266b УК Германии «Зло-
употребление чековыми и кредитными карта-
ми» предусмотрена уголовная ответственность 
за злоупотребление доверием кредитной орга-
низации, выпустившей чековую или кредит-
ную карту, которое оказано лицу, получившему 
подобную карту на законных основаниях. Ис-
ходя из законодательной конструкции данной 
нормы, «Кто злоупотребляет возможностями, 
предоставленными ему чековой или кредитной 
картой, и этим принуждает владельца карты 
произвести оплату, нанося ему ущерб, наказыва-
ется лишением свободы на срок до трех лет или 
денежным штрафом». При совершении мошен-
ничества лицо злоупотребляет доверием банка, 
выпускающего платежные карты, используя в 
обороте более значительные суммы, чем ему до-
верено [3, с. 451]. Подобное преступление имеет 
направленность на причинение ущерба охраня-
емому благу – имуществу, способствуя насту-
плению негативных правовых последствий.

Уголовный кодекс Германии проводит, од-
нако, различие между преступлениями, совер-
шенными в сфере компьютерного мошенниче-
ства, в сфере незаконных действий с чеками и с 
кредитными картами, и деяниями имуществен-
ного характера, которые совершены обманным 
путём, а также злоупотребления доверием, опре-
делив данные преступления в самостоятельный 
параграф национального кодифицированного 
источника права. 

Данным преступлениям особое внимание 
уделено в нормативных правовых актах других 
государств романо-германской правовой семьи.

Уголовный кодекс Франции 1992 г.16 из-
менил систему правовых норм о юридической 
ответственности за преступления и проступки 
против собственности, отграничив формы по-
сягательств, сформировав признаки таких пре-
ступлений, ужесточив санкции за проступки и 
преступления [5, с. 170]. Французское законода-
тельство, регламентируя простую кражу и кра-
жу отягощенную (гл. I Книги III УК Франции), 
предусматривая квалифицирующие признаки 
деяния, не включает в её дифференциацию кра-
жу с банковского счёта, равно как в отношении 

13 Второй закон «О борьбе с экономической преступ-
ностью» от 15 мая 1986 года (ФРГ) [Электронный ресурс] 
// Сайт «Российский правовой портал: Библиотека Пашко-
ва». – URL: http://constitutions.ru/archives/5854 (дата обра-
щения: 10.02.2020).

14 Тридцать пятый закон о внесении изменений в 
уголовное законодательство от 22 декабря 2003 года (ФРГ) 
[Электронный ресурс] // Сайт «Российский правовой пор-
тал: Библиотека Пашкова». – URL: http://constitutions.ru/
archives/5854 (дата обращения: 10.02.2020).

15 Рамочное решение Совета Европейского союза 
«О борьбе с обманными действиями и подделкой в отно-
шении безналичных средств платежа» от 28 мая 2001 года 
№ 2001/413/jHA Рамочное решение Совета Европейского 
союза «О борьбе с обманными действиями и подделкой в 
отношении безналичных средств платежа» от 28 мая 2001 
г. № 2001/413/jHA [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/online/ (дата 
обращения: 10.02.2020).

16 Уголовный кодекс Франции (CodePénal) от 22 
июля 1992 г. [Электронный ресурс] // Сайт «Российский 
правовой портал: Библиотека Пашкова». – URL: http://
constitutions.ru/archives/5854 (дата обращения: 10.02.2020).
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электронных денежных средств. В Уголовном 
кодексе Франции предусмотрены отдельные 
нормы об уголовной ответственности за престу-
пления в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Уголовный кодекс Франции, не включаю-
щий специальных правовых норм о хищении 
с банковского счета, равно как и в отношении 
электронных денежных средств, обеспечива-
ет, соответственно, уголовно-правовую охрану 
как личных данных и телекоммуникационных 
систем, так и устанавливает уголовную от-
ветственность за совершение мошеннических 
посягательств, которые могут применяться в 
отношении электронных денежных средств. Во-
просы уголовной ответственности в отношении 
хищения электронных денежных средств реше-
ны во Франции на уровне специального норма-
тивного правового акта – Закона № 91-1383 «О 
безопасности чеков и платежных карточек»17, 
предусматривающего уголовную ответствен-
ность за следующий вид обмана: за подделку, 
переделывание и сознательное использование 
платежной карты, за сознательное волеизъявле-
ние принять неправомерную оплату подобной 
картой [5, с. 170]. Одновременно данным ис-
точником права на держателя платежной карты 
(до момента уведомления о потере или краже) 
возлагается уголовная ответственность за убыт-
ки, причинённые её несанкционированным ис-
пользованием (в объёме до 150 евро). Подобная 
норма не применяется, однако, при наличии не-
осторожности, грубой ошибки держателя пла-
тежной карты, а также при отсутствии уведом-
ления о блокировании карты [6, с. 47]. 

Уголовным кодексом Китайской Народной 
Республики18 преступлениям, совершённым в 
форме мошенничества (мошенничество и мо-
шеннические деяния), посвящено 15 статей (ст. 
167, 187, 192–198, 266, 269, 287, 319, 382, 406). 
Принимая во внимание структуру Уголовного 
кодекса Китая, включающего Общую и Осо-
бенную части, каждая из которых дифферен-
цирована на титулы (разделы) и соответствую-
щие статьи, мошенничество и мошеннические 
деяния не связаны родовым признаком и рас-
полагаются в различных титулах (разделах) 
УК: преступления против социалистической 
рыночной экономики (ст. 140–231), преступле-
ния против собственности (ст. 263–276), про-
тив порядка управления (ст. 277–367), против 

коррупции (ст. 382–396), должностные престу-
пления (ст. 397–419).

В соответствии со ст. 265 УК КНР, «незакон-
ное завладение каналами связи других людей, 
дублирование чужого номера электронной по-
чты или пользование заведомо похищенными, 
дублированными электронными оборудовани-
ем и устройствами с целью извлечения прибыли, 
– наказываются в соответствии со статьей 264 
настоящего Кодекса», т.е. данное преступление 
по степени общественной опасности приравне-
но к хищению государственного или частного 
имущества, совершенному в крупном размере 
или многократно. Соответственно, ответствен-
ность установлена за осуществление мошенни-
ческой деятельности с кредитными картами, со-
вершённое в особо крупном размере, при иных 
особо отягчающих обстоятельствах. 

Государства Балтии, которые принадлежат 
к романо-германской правовой семье, вошли в 
состав Европейского союза (ЕС) в 2004 г. в ходе 
масштабного пятого расширения интеграцион-
ной группы на страны Восточной Европы [7, с. 
8]. Процесс политической интеграции балтий-
ских государств был реализован через комплекс 
экономических и правовых мероприятий, в т. 
ч. в рамках противодействия киберпреступ-
ности. Данными государствами в 2001 г. была 
ратифицирована Конвенция о преступности в 
сфере компьютерной информации (ETS № 185) 
(Conventionon Cybercrime CETS)19, установлена 
уголовная ответственность за киберпреступле-
ния и иные уголовно-наказуемые деяния, свя-
занные с оборотом электронных средств плате-
жа (мошенничество).

Информация в странах Балтии, как и во 
всем цивилизованном мире, является ключе-
вой составляющей развития общества, однако 
преступники умело пользуются недостатками в 
обеспечении безопасности в сфере применения 
современных средств связи, сети интернет, со-
вершения киберпреступления, которые наносят 
вред обществу и гражданам [8, с. 220].

В Эстонской Республике положениями Пе-
нитенциарного кодекса20 в подразделе 1 «Мошен-
ничество» раздела 2 «Преступные деяния против 
имущества в целом» (ст. 210–213 УК Эстонии) 
регламентирована уголовная ответственность 
за мошенничество. В ст. 209 УК Эстонии рас-
крывается дефиниция общего мошенничества 

17 Закон от 30 декабря 1991 года № 91-1383 «О без-
опасности чеков и платежных карточек» (Франция) (в ред. 
от 01.01.2200 г.) [Электронный ресурс] // Сайт «Российский 
правовой портал: Библиотека Пашкова». – URL: http://
constitutions.ru/archives/5854 (дата обращения: 10.02.2020).

18 Уголовный кодекс Китайской Народной Республи-
ки от 14 марта 1997 года [Электронный ресурс] // Сайт 
«LawInfoChina.com». – URL: http://www.lawinfochina.com/ 
(дата обращения: 10.02.2020).

19 Конвенция о преступности в сфере компьютер-
ной информации (ETS № 185) (Заключена в г. Будапеште 
23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003) [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/
online/ (дата обращения: 10.02.2020).

20 Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики 
от 06 июня 2001 года (ред. от 01.01.2020) [Электронный 
ресурс] // Сайт «jurist Aitab» («Юрист помогает»). – URL: 
https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/ (дата обра-
щения: 10.02.2020).
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как «причинение другому лицу имуществен-
ного вреда путём создания заведомо ложного 
представления о фактических обстоятельствах 
с целью получения имущественной выгоды». 
Законодатель Эстонской Республики разграни-
чивает путём введения дифференциации специ-
альные виды мошенничества: мошенничество 
при получении льгот (ст. 210), инвестиционное 
мошенничество (ст. 211), страховое мошенни-
чество (ст. 212) и компьютерное мошенниче-
ство (ст. 213). Данная категория определяется 
как «причинение имущественного вреда друго-
му лицу путём незаконного ввода, изменения, 
удаления, порчи, блокирования компьютерных 
программ, данных, путём незаконного вмеша-
тельства в процесс обработки данных иным 
способом с целью получения имущественной 
выгоды» (ст. 213). При этом Пенитенциарный 
кодекс не предусматривает уголовно-правовых 
норм о хищении чужого имущества, приобрете-
нии права на подобное имущество, устанавли-
вая уголовную ответственность за причинение 
имущественного вреда или получение имуще-
ственной выгоды. 

Латвийский законодатель (ст. 177.1 УК21) 
аналогично эстонской позиции (ст. 213 УК Эсто-
нии) устанавливает уголовную ответственность 
за компьютерное мошенничество, как за пре-
ступление, совершённое путём сознательного 
введения недостоверных сведений в систему ав-
томатизированной обработки данных (незакон-
ное вмешательство в процесс обработки). 

В Уголовном кодексе Литовской Республи-
ки22 в главе XVIII «Преступные деяния в отно-
шении собственности» содержится норма права 
(ст. 177.1 УК), ч. 1 которой предусматривает уго-
ловную ответственность за умышленное посяга-
тельство на собственность или на имуществен-
ные права либо обязательства путём введения 
ложных данных в автоматизированную систему 
обработки данных. Уголовная ответственность 
за противозаконное использование электрон-
ных средств платежа установлена в гл. XXXII УК 
Литвы «Преступления и уголовные проступ-
ки против финансовой системы». В ст. 215 УК 
предусмотрена уголовная ответственность за 
заведомо противозаконное использование сред-
ства платежа, за незаконную передачу данных 
его идентификации, за использование подлин-
ных и подложных данных идентификации при 
инициации, при совершении финансовой опе-
рации электронным средством платежа.

21 Уголовный закон [Уголовный кодекс] Латвийской 
Республики от 17 июня 1998 года [Электронный ресурс] //  
Сайт «Законы Латвии по-русски». – URL: http://www.pravo.
lv/likumi/07_uz.html (дата обращения: 10.02.2020).

22 Уголовный кодекс Литовской Республики от 26 сен-
тября 2000 г. [Электронный ресурс] // Сайт «OK Pravo». – 
URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-
zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-литвы.html (дата 
обращения: 10.02.2020).

Уголовным кодексом Литовской Респу-
блики состав мошенничества предусмотрен в 
ст.  182 гл. XXVII «Преступления и уголовные 
проступки против собственности, имуществен-
ных прав и имущественных интересов». Под 
мошенничеством литовский законодатель, как и 
в Уголовном кодексе Латвии, предусмотрел при-
обретение чужого имущества, прав на подобное 
имущество путём злоупотребления доверием, 
обмана (ст. 177 УК Латвии, 182 УК Литвы), укло-
нения от имущественного обязательства, его от-
мены (ст. 182 УК Литвы). 

Развитие общества в настоящий период 
связано, таким образом, с цифровизацией 
практически всех сфер жизнедеятельности во 
всех цивилизованных странах [9, с. 27]. Ки-
берпреступности уделяется особое внимание 
во всем мировом сообществе. На официаль-
ном сайте Международного валютного фонда 
(International Monetary Fund, IMF), специализи-
рованной организации ООН, размещена стати-
стическая информация, отражены пути реше-
ния наиболее актуальных проблем, связанных с 
хищениями с использованием IT-технологий23, 
с легализацией доходов, полученных преступ-
ным путём, как неправомерных действий, на-
правленных на сокрытие источника происхож-
дения денежных средств и придание законного 
вида доходам, появившимся в результате пре-
ступных действий. В результате лица, совер-
шившие преступление, инвестируют денежные 
средства в различные преступные сферы обще-
ства, наносят вред государству, всему мирово-
му сообществу, в т.ч. глобальным финансовым 
системам, чем осуществляется подрыв эконо-
мики, валют, формируется угроза международ-
ной безопасности. 

Этими актуальными вопросами, включая 
формирование алгоритма действий уполномо-
ченных органов в сфере профилактики данных 
видов уголовно-наказуемых деяний, актив-
но занимается международная организация 
«PositiveTechnologies», европейский лидер в этой 
области, осуществляющая разноуровневый ана-
лиз необходимой защищённости соответствую-
щих систем, их соответствия признанным стан-
дартам защиты. 

Специалисты этой организации утверж-
дают, что на общую статистику таких престу-
плений оказывает влияние комплекс факто-
ров, которые должны позволить сформировать 
новый алгоритм действий по профилактике 
преступлений. Во-первых, в информацион-
ном пространстве возросло количество специ-
алистов, входящих в преступные кибергруп-
пировки, с высоким уровнем квалификации, 

23 Международный валютный фонд [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт МВФ. – URL: https://www.imf.
org/external/Russian/ (дата обращения: 10.02.2020).
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24 Яковлева М. А. Органы внутренних дел как один 
из субъектов в системе профилактики преступности : дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яковлева Маргарита Алек-
сандровна. – Москва, 2019. – 270 с.

имеющих значительную технологическую ос-
нащённость и, во-вторых, государственная по-
литика в сфере информационной безопасности 
требует принятия прогрессивных правовых и 
иных контрмер, направленных на усиление мер 
противодействия в отношении обнаружения, 

предупреждения, профилактики и локализа-
ции преступлений24. 
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Уголовно-исполнительная система занима-
ет особое место в правоохранительной системе 
Монголии. Субъект, исполняющий наказания, 
вступивших в законную силу актов Монголии, 
называется «орган исполнения судебных ре-
шений» (далее – ОИСР). Наряду с правоохра-
нительными функциями, он реализует задачи 
исполнения как судебного приговора по уголов-
ным делам, так и судебного решения по граждан-
ским делам.

В соответствии с уголовно-исполнитель-
ным кодексом Монголии орган исполнения 
судебных решений Монголии является спе-
циальной государственной службой, выпол-
няющей судебные решения, вступившие в 
законную силу по уголовным и гражданским 
делам в пределах своих полномочий, предус-
мотренных законом1.

В настоящее время современный ОИСР Мон-
голии представляет собой совокупность организа-
ций и учреждений, исполняющих приговоры суда 
по уголовным делам, решения суда по гражданским 
делам; обеспечивающих содержание под стражей 

подозреваемых и обвиняемых; осуществляющих 
принудительные меры исполнения судебных ре-
шений и постановлений, а также реализующих 
другие меры уголовно-правового характера.

Осуществление деятельности УИС Монго-
лии зависит в первую очередь от стратегии фор-
мирования её кадровой политики в уголовной и 
гражданской исполнительных системах (далее 
– УиГИС), определяющей уровень профессио-
нализма персонала и качество выполнения им 
функциональных обязанностей.

В связи с этим представляется необходи-
мым своевременное принятие основных по-
ложений кадровой политики, отражающих её 
кадровую стратегию, текущее состояние и со-
временные тенденции развития уголовной и 
гражданской исполнительных систем Монголии 
как единого образования.

Следует отметить, что реформа систе-
мы ОИСР Монголии в настоящее время про-
двигается к международным стандартам 
исполнения решения суда по уголовным и 
гражданским делам. Такая тенденция требует 
разработки соответствующей кадровой по-
литики в рамках специальной концепции и 
последовательной реализации стратегии и ос-
новных положений кадровой политики в дея-
тельности УиГИС Монголии. 

1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль. 
2017.06.09. [Об исполнении судебных решений]. Закон 
Монголии от 9 июня 2017 г. // Төрийн мэдээлэл. – 2017. – 
№ 24. /981/. – Ст. 257.
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Для разработки концепции, определяющей 
стратегию или этапы проведения кадровой по-
литики ОИСР Монголии, должны применяться 
как действующие нормативно-правовые акты 
регулирования такой политики, так и органи-
зационные меры, конкретизирующие их цели, 
задачи, обязанности сотрудников соответству-
ющих подразделений [1, с. 102]. 

В настоящее время работа с персоналом в 
ОИСР Монголии не в полной мере отвечает со-
временным требованиям по реформированию 
кадровой работы УиГИС Монголии.

Основная цель деятельности данного ор-
гана по направлению работы с кадрами состоит 
в том, чтобы реализовать кадровую политику 
органа исполнения судебных решений, разра-
ботать способы и методы набора кадров, вы-
явления, изучения, отбора, подготовки кадров 
и определения потребностей в кадровых ресур-
сах, координации их всестороннего функциони-
рования, формирования и развития2.

В связи с принятием закона Монголии «О 
государственной службе» в новой редакции, ко-
торый начал действовать с 1 января 2019 года, в 
службе исполнения судебных решений Монго-
лии также возникает необходимость обратить 
внимание на компетентное управление чело-
веческими ресурсами и разработку чёткой по-
этапной кадровой политики или политики чело-
веческого ресурса, с учетом сходств, различий, 
видов и иных аспектов.

Сегодня кадровая работа ОИСР Монголии 
организуется в соответствии с «Положением по 
человеческому ресурсу органа исполнения су-
дебных решений», утверждённому начальником 
главного управления ИСР Монголии от 19 сен-
тября 2017 года № А/192 [2, с. 64].

Также правовой основой каровой полити-
ки ОИСР Монголии является «Стратегическая 
программа развития органа исполнения судеб-
ных решений». Она была утверждена приказом 
Министра юстиции внутренних дел Монголии 
A/121 от 20 апреля 2016 года [3, х. 97]. 

Целью программы является полная реа-
лизация судебных решений по уголовному и 
гражданскому делу путём улучшения правовой 
среды и внедрения методов, технологий и стан-
дартов, соответствующих международным тре-
бованиям3.

Для достижения данной цели в ходе реа-
лизации стратегической программы, поставлен 
ряд задач, одна из которых связана с кадровой 
деятельностью. Точнее, в пункте 4.4 закреплено, 
что «для комплектования квалифицированным 
персоналом применяются методы и формы, 
направленные на обеспечение социальной за-
щиты, улучшение условий труда сотрудников, 
защиты их здоровья, обеспечение их жильём, 
постепенного повышения их заработной платы 
и премий».

Теория и зарубежный опыт показывают, 
что правильным путём формирования кадро-
вой политики является использование в дея-
тельности кадровых технологий конкретных 
стратегических программ, концепций кадровой 
политики [4, с. 66]. 

В ходе исследования автором уставлено, что 
в УиГИС Монголии не существует официально-
го документа, регулирующего кадровую полити-
ку органа исполнения судебных решений. 

В связи этим предлагается разработка офи-
циального документа в виде концепции кадро-
вой политики, обеспечивающей её осущест-
вление в соответствии с кадровой политикой 
МЮВД Монголии и государственной кадровой 
политикой [5, с. 233]. 

Официальная статистика ОИСР Мон-
голии свидетельствует об определённых 
положительных результатах реализации 
стратегической программы по некоторым на-
правлениям кадровой деятельности. Напри-
мер, на конец первого полугодия 2020 года 
численность сотрудников ОИСР Монголии 
составляла около 3100 человек, что на 1,3% 
больше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года [6, х. 14].

2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний 
нөөцийн журам. / ШШГЕГ-ын даргын 2017.09.19-ний 
өдрийн А/192 дугаар тушаал. [Положение человеческо-
го ресурса органа исполнения судебных решений] при-
каз начальника ГУИСР Монголии от 19 сентября 2017 г. 
№А/192. [Электронный ресурс]. –  URL:http://bulgan.
cd.gov.mn/wpcontent/uploads/2016/06/a192 (дата обраще-
ния: 10.04.2020).

3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 
хөгжлийн стратеги хөтөлбөр. / ХЗДХСайдын 2016.04.20-ны 
өдрийн А/121 дүгээр тушаал. [Стратегическая программа 
развития органа исполнения судебных решений] / Приказ 
МЮВД Монголии от 20 апреля 2016 г. №А/121. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http:// http://cd.gov.mn/ШШГБ-ын%20
хөгжлийн%20стратеги-2016-2020.pdf. (дата обращения: 
31.05.2020).
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Также для установления соответствия 
данных тенденций современного состояния 
правовых и организационных основ кадро-
вой политики ОИСР Монголии, автором 
проведен социологический опрос среди со-
трудников кадровых подразделений и руко-
водителей учреждений ОИСР Монголии. По 
итогам опроса подтверждается вывод о том, 
что существующие правовые и организаци-
онные основы не в полной мере обеспечива-
ют разрешение проблем кадровой политики 
ОИСР Монголии. 

Например, на вопрос «Считаете ли Вы пра-
вовые основы кадровой политики ОИСР Монго-
лии достаточными для успешной работы?»: 43,3 % 
респондентов ответили «да»; 3,1% – «нет», 53,6 % 
– «ничего об этом не знаю». Таким образом, из об-
щего количества опрошенных (95 респондентов) 
56,7 % ответили, что в существующих норматив-
ных правовых основах кадровой политики ОИСР 
Монголии имеются пробелы и недостатки в обла-
сти регулирования кадровой работы. 

Также на вопрос «Считаете ли Вы ор-
ганизационные основы кадровой политики 
ОИСР Монголии достаточными для успеш-
ной работы?»: 37,3 % респондентов ответили 
«да», 54,3 % – «ничего об этом не знаю» и 8,4 % 
– «нет». То есть подавляющему большинству 
опрошенных (54,3 %) эта проблема не извест-
на и меньшинство (8,4 %) считают организа-
ционные основы кадровой политики ОИСР 
Монголии недостаточными для успешной 
работы. В совокупности эти два отрицатель-
ных показателя составляют 62,7 %, то есть в 
большей степени негативно характеризую-
щими достаточность для успешной работы 
организационных основ кадровой политики 
ОИСР Монголии.  Вместе с тем, следует учи-
тывать и то, что около 40 % (то есть 37,3 %) 
считают организационные основы кадровой 
политики ОИСР Монголии достаточными 
для успешной работы.

Проведенный социологический опрос по 
установлению степени достаточности правовых 
и организационных основ кадровой политики 
ОИСР Монголии позволяет нам сделать следу-
ющие выводы. 

Из общих респондентов по приблизи-
тельным меркам 60 % считают, что правовые 
и организационные основы кадровой поли-
тики ОИСР Монголии являются «недоста-

точными». Статистика указывает на необ-
ходимость совершенствования правовых и 
организационных основ кадровой политики 
ОИСР Монголии.

Кроме того, проанализировав документы, 
регламентирующие кадровую деятельность в 
УиГИС Монголии, автор выявил следующие 
проблемы:

1) форма и вид официального документа, 
регулирующего правоотношения кадровой де-
ятельности, находятся не на должном уровне 
общей политики развития ОИСР Монголии;

2) официальный документ, закрепляющий 
стратегию кадровой политики в ОИСР Монго-
лии, отсутствует;

3) выполняются не все должностные функ-
ции по управлению кадрами (персоналом) и не 
в полном объёме.

Перечисленные проблемы эффективной 
реализации кадровой политики ОИСР Монго-
лии остаются актуальными и требуют конкрет-
ной нормативно-правовой и организационной 
регламентации.

Требуется создание правового поля и со-
временной нормативно-правовой базы кадро-
вой работы, что позволит устранить имею-
щиеся в нормативных правовых документах 
коллизии, противоречия в регулировании ка-
дровых процессов и отношений для системы 
исполнения судебных решений по уголовным и 
гражданским делам в Монголии [7, с. 41]. 

Таким образом, рассмотренные аспекты 
авторского исследования позволяют нам изло-
жить общие выводы, санкционирующие повы-
шение эффективности деятельности в процес-
се формирования кадровой политики ОИСР 
Монголии, к которым относится: 

– разработка современных методик каче-
ственного отбора кандидатов на службу испол-
нения судебных решений;

– внедрение новых, доказавших на практи-
ке свою эффективность, форм и методов фор-
мирования кадровой политики для ОИСР;

– оказание менеджером человеческого ре-
сурса реальной практической помощи сотруд-
никам, испытывающим серьёзные трудности на 
практике при решении кадровых проблем.

Современное состояние кадровой полити-
ки УиГИС Монголии (УИС Монголии) требует 
системного решения управления кадрами, реа-
лизуемого путём концептуального подхода.
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Аннотация: Статья посвящена необходимой обороне как обстоятельству, исключающему 
преступность деяния, в уголовном законодательстве Российской Федерации. Провозглашается зна-
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бенной части Уголовного кодекса России, предусматривающих ответственность за преступления, 
совершённые при превышении пределов необходимой обороны. Исследование соответствующих 
норм позволяет выявить достоинства и недостатки правового регулирования обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, в том числе и недостатки судебно-следственной практики. Под-
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№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при за-
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the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated September 27, 2012, № 19 
«About application by courts of legislation on necessary defense and causing harm when detaining a person 
who has committed a crime». Because of the ambiguous and often inconsistent application of norms of the 
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В статье 2 Конституции Российской Феде-
рации, закреплено, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, охраняемой 
государством1. Признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина – пря-
мая обязанность государства. Данное положе-
ние является основным признаком развитого, 
демократического государства. 

Функцию по охране прав и свобод человека 
и гражданина государство возложило в первую 
очередь на правоохранительные органы, наде-
лив их правом при соблюдении определённых 
условий ограничивать права и свободы других 

и даже причинять вред, если это требуется при 
достижении общественно полезной цели. 

К сожалению, не всегда и не везде право-
охранительные органы могут защитить челове-
ка от преступных посягательств. В связи с этим 
самому объекту защиты – человеку и гражда-
нину – предоставлено право обороняться от 
посягательств на его права, а также на иные 
охраняемые законом интересы, в том числе 
интересы других лиц и государства. Так, зако-
нодательно закреплено, что каждый вправе за-
щищать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещёнными законом (ст. 45 Конституции 
РФ). Это конституционное положение прежде 
всего наделяет человека и гражданина правом 
самому лично защищать свои законные права 
и интересы, участвовать в правовых отношени-
ях по их защите наряду с государством и госу-
дарственными органами. При этом для защиты 
могут использоваться все предоставленные ему 
конституционные права, являющиеся высшей 

1 Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учётом по-
правок, внесённых Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 
№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 
31. – Ст. 4398. – Ст. 2. 
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ценностью для государства. Перечень законо-
дательно допустимых способов защиты весьма 
разнообразен, однако особого внимания заслу-
живает возможность реализации части второй 
статьи 45 Конституции РФ в сфере уголовно-
правовых отношений, возникающих непосред-
ственно в случае причинения или возникно-
вения угрозы причинения вреда охраняемым 
государством интересам. 

Положения, вытекающие из смысла данной 
нормы, транслируются в Общей части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, преиму-
щественно в принципах уголовной ответствен-
ности, а также в главе 8 Уголовного кодекса РФ, 
закрепляющей обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, в том числе право на не-
обходимую оборону человека и гражданина, чьи 
права и охраняемые законом интересы подвер-
гаются посягательству. 

Необходимая оборона как явление суще-
ствовала на всех этапах развития государствен-
ности и законодательства не только в России, 
но и в других странах. Более того, необходимая 
оборона заложена инстинктивно в каждом че-
ловеке, который стремится защитить себя от 
преступных посягательств. Именно это позво-
ляет говорить о необходимой обороне как о без-
условном праве каждого человека.

Соразмерно развитию и совершенствова-
нию законодательства в России претерпевал 
изменения и институт необходимой оборо-
ны. Однако какой бы ни была законодательная 
формулировка и степень проработанности 
правовых норм данной категории, необходимая 
оборона всегда являлась позволяющей и даже 
управомочивающей нормой на причинение вре-
да лицу, посягающему на права и законные ин-
тересы личности, общества и государства. 

Признавая общественно полезным или 
допустимым причинение вреда посягающему, 
государство не только реализует важнейшее 
конституционное право человека на защиту, 
но и стремится повысить правовую активность 
граждан, вовлечь каждого в обеспечение обще-
ственного порядка и в борьбу с преступностью. 
Учитывая тонкую грань между правомерностью 
и преступным характером причинённого вреда, 
законодатель обязан детально и безошибочно 
предусмотреть механизм работы и примене-
ния на практике данного института уголовного 
права. И действительно, насколько чудовищна 
ошибка, в результате которой человек, действу-
ющий в защиту личных прав и интересов либо 
в защиту прав и интересов другого лица, обще-
ства или государства, сам становится преступ-
ником по причине неправильного токования 
норм права либо по причине имеющегося зако-
нодательного пробела. Именно из-за важности 
института необходимой обороны для граждан 
как прямой реализации конституционного пра-

ва на защиту охраняемых законом интересов, а 
для государства как эффективнейшего спосо-
ба повышения активности граждан в борьбе с 
преступностью, законодатель и учёные-право-
веды не перестают совершенствовать законода-
тельство и уголовно-правовую науку в этом на-
правлении, стремятся устранить существующие 
пробелы в законодательстве и оценочные кате-
гории, не позволяющие однозначно толковать 
нормы уголовного закона, а также не допустить 
судебных ошибок, влекущих за собой необосно-
ванное привлечение к уголовной ответственно-
сти лиц, действующих при необходимой оборо-
не. 

Наличие института необходимой оборо-
ны в государстве подчёркивает развитость его 
правовой системы, позволяя гражданам самим 
отстаивать свои интересы и защищать интересы 
других лиц, способами, не запрещёнными зако-
ном, не допуская тем самым превышения преде-
лов необходимой обороны. 

Сегодня, несмотря на значительные изме-
нения, этот институт нуждается в корректной 
регламентации и максимальной ясности для 
правоприменителя в целях недопущения не-
справедливого обвинения лиц, которые защи-
щали свои права и интересы от преступного 
посягательства. Отметим, что в 2003 году ст. 37 
УК РФ была введена норма, разрешающая при-
чинение любого вреда посягающему в случае, 
когда посягательство является неожиданным, в 
связи с чем обороняющийся не имел реальной 
возможности объективно оценить сложившую-
ся ситуацию, степень и характер опасности на-
падения. Однако данное нововведение, вновь 
подтолкнуло нас к необходимости обращения 
к субъективным оценочным понятиям, порож-
дающим очередные проблемы в толковании и в 
применении закона. 

Обратимся непосредственно к анализу по-
нятия «превышение пределов необходимой обо-
роны». Пленум Верховного Суда РФ в своём 
постановлении от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 
применении судами законодательства о необходи-
мой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» указал: «Под 
превышением пределов необходимой обороны 
понимают такие действия лица, когда оно прибег-
нуло к защите от посягательства, не сопряжённого 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия, и избрало такие 
средства и способы, применение которых явно не 
вызывалось характером и опасностью посягатель-
ства, и без необходимости умышленно причинило 
посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть»2. 

Подчеркнём, что даже соответствующие 
разъяснения высшей судебной инстанции не 

2 П. 11 Постановления от 27 сентября 2012 г. № 19.
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способствовали чёткому уяснению данного за-
конодательного установления. На наш взгляд, 
представляется необходимым внести коррек-
тивы непосредственно в содержание статьи 37 
Уголовного кодекса РФ, закрепив в нём понятие 
превышения пределов необходимой обороны. 
Это будет способствовать разрешению ряда 
существующих практических проблем реали-
зации указанной нормы и выработке единого 
подхода к определению понятия превышения 
пределов необходимой обороны, а также уста-
новлению единой судебно-следственной прак-
тики по данным категориям уголовных дел и, 
наконец, полноценной защите и восстановле-
нию нарушенных прав и законных интересов 
граждан, общества и государства. 

К сожалению, по настоящее время законо-
дательно не закреплены признаки явного несоот-
ветствия защиты характеру и степени опасности 
посягательства. В науке уголовного права пред-
принимались неоднократные попытки конкре-
тизировать данные признаки. Так, учёные-пра-
воведы к превышению пределов необходимой 
обороны относят и несвоевременную оборону, 
осуществлённую либо преждевременно, либо 
поздно [1, с. 124]. Однако более частыми являют-
ся «случаи превышения пределов необходимой 
обороны при явном несоответствии интенсив-
ности защиты интенсивности посягательства»3. 

При определённых обстоятельствах следует 
учитывать физическую подготовленность субъ-
екта посягательства» [2, с. 244]. Так, например, по 
определению Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР был отменен при-
говор, которым Ф. была осуждена за убийство 
своего мужа при превышении пределов необхо-
димой обороны. Из обстоятельств уголовного 
дела известно, что муж беспричинно избивал ее в 
квартире, используя приёмы карате, которым за-
нимался несколько лет. Муж высказывал угрозы 
убийством в адрес Ф., грозил искалечить, нано-
сил удары по голове, лицу и телу. Защищая свою 
жизнь и здоровье, Ф. ранила мужа кухонным но-
жом, что повлекло его смерть. Судебная коллегия 
признала действия Ф. правомерными, не выходя-
щими за пределы необходимой обороны4. 

Нам, как и ряду авторов, видится правиль-
ным «признание превышения пределов необхо-
димой обороны в случае явного несоответствия 
характера посягательства средствам и способам 
защиты, когда нападающему, обороняющему-
ся, а также другим лицам было очевидно, что 
обороняющийся имел возможность отразить 
нападение, причинив меньший вред нападаю-
щему, либо вовсе без такового, осознавал такую 

возможность, однако намеренно выбрал более 
опасные средства и методы защиты, соответ-
ственно, без необходимости причинил вред по-
сягающему лицу» [3, с. 151]. 

В случае превышения пределов необходи-
мой обороны, действия обороняющегося при-
знаются общественно опасными и должны ква-
лифицироваться по соответствующим статьям 
УК РФ – ст. 108 (убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление) и ст. 
114 (причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении необходимой 
обороны либо при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего пре-
ступление) УК РФ. При этом умышленное при-
чинение лёгкого вреда здоровью или побоев (ст. 
115 и 116 УК РФ) не образует возможности пре-
вышения пределов необходимой обороны, так 
как данные обстоятельства фактически не могут 
иметь признака несоответствия характера напа-
дения и защиты5. Причинение любого вреда по 
неосторожности, если это явилось следствием 
действий оборонявшегося лица при отражении 
общественно опасного посягательства, не вле-
чёт уголовной ответственности.

Объективная сторона ч. 1 ст. 108 УК РФ вы-
ражается в убийстве нападавшего при превыше-
нии пределов необходимой обороны со стороны 
оборонявшегося. Таким образом, для установ-
ления истины по делу необходимо установить, 
что обороняющийся прибегнул к защите охра-
няемых законом прав от посягательства сред-
ствами и методами, явно несоразмерными и не 
необходимыми при имеющейся степени опасно-
сти и характере посягательства; данные методы 
также не были вызваны реальной обстановкой 
при нападении, в связи с чем обороняющийся 
без необходимости причинил потерпевшему (в 
данном случае нападавшему) смерть. Важным 
при установлении объективной стороны пре-
ступления является субъективное осознание 
обороняющимся явного несоответствия при-
меняемых им методов и средств защиты против 
посягательства, так как в противном случае, на-
ступление уголовной ответственности за пре-
вышение пределов необходимой обороны ис-
ключается6. С субъективной стороны убийство 
(ч. 1 ст. 108 УК РФ) совершается умышленно, 
однако чаще умысел бывает косвенным, некон-
кретизированным, что выражается в том, что 

3 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1 
/ отв. ред.: Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. – Ленинград: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – С. 481. 

4 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1992. – № 2. 
– С. 7-8.

5 Рабаданов A. C. Необходимая оборона как обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния (некоторые 
вопросы судебной практики и его нормативно-правовое 
обеспечение) : учебное пособие / под общ. ред. В. П. Реви-
на. – Саратов: Саратовский юридический институт МВД 
России, 2002. – С. 9.

6 Ветров Н. И. Уголовное право. Особенная часть : 
учебник для вузов. – Москва: ЮНИТИ, 2000 – С. 117.
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обороняющийся, осуществляя защиту охраня-
емых законом интересов от преступного пося-
гательства, осознает, что превышает пределы 
защиты, предвидит реальную возможность на-
ступления последствий в виде смерти, однако 
наступления данного результата он не желает, 
так как его цель является общественно полез-
ной – защита охраняемых законом интересов от 
преступного посягательства, однако лицо созна-
тельно из всех возможных вариантов защиты 
выбирает те, которые приводят к наступлению 
последствий в виде смерти нападающего. Исхо-
дя из косвенного умысла данного преступления, 
у данного состава не может быть стадии поку-
шения, тем более стадии приготовления, так как 
нападение для обороняющегося должно быть 
всегда неожиданным, в связи с чем и он защи-
щается в условиях необходимой обороны. 

Субъектом ст. 108 УК РФ является вменя-
емое физическое лицо, достигшее на момент 
совершения преступления 16-летнего возраста, 
осуществляющее предоставленное ему зако-
ном право на необходимую оборону. Из поло-
жений части 3 статьи 37 УК РФ вытекает, что в 
случае, когда лицо, совершившее убийство при 
превышении пределов необходимой обороны, 
является, например, сотрудником правоохра-
нительных органов, его действия должны ква-
лифицироваться по ч. 1 ст. 108 УК РФ и допол-
нительной квалификации по ст. 286 УК РФ не 
требуют [4, с. 67]. 

Не углубляясь в рассмотрение составов 
преступлений, предусматривающих уголовную 
ответственность за причинение вреда при пре-
вышении пределов необходимой обороны, сле-
дует отметить, что оба состава – ст. 108 и ст. 114 
УК РФ – отнесены законодателем к категории 
преступлений небольшой тяжести, а санкции 
статей предусматривают в качестве строжайше-
го альтернативного вида наказания – лишение 
свободы на строк до двух лет и до одного года 
соответственно. Подобным образом законода-
тель ещё раз подчеркнул важность института 
необходимой обороны, придав преступлениям 
с тяжкими последствиями в виде причинения 
вреда жизни и здоровья граждан привилегиро-
ванный характер, обусловленный общественно 
полезной целью действий лица, совершившего 
указанные преступления – защита законных ин-
тересов от преступного посягательства. В этом 
плане представляют интерес предложения ряда 
авторов, говорящих о необходимости исключе-
ния преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 
УК РФ, из категории убийств и переименовании 
в «причинение смерти при превышении преде-
лов необходимой обороны» [5, с. 105]. Хотя 
данная точка зрения не лишена логики, однако 
предлагаемая формулировка вновь придаёт не-
определённый характер субъективной стороне 
указанного преступления, позволяя предполо-

жить возможность причинения смерти по не-
осторожности, что вовсе исключает необходи-
мую оборону из деяний лица. 

На наш взгляд, понятие «превышение преде-
лов необходимой обороны» должно быть сфор-
мулировано в ст. 37 УК РФ следующим образом: 
«Превышением пределов необходимой обороны 
признаются умышленные действия обороняю-
щегося от общественно опасного посягательства, 
указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, связанные с при-
менением таких приёмов, способов, средств и 
(или) орудий защиты, использование которых 
явно, очевидно для обороняющегося, не вызы-
валось характером и степенью опасности посяга-
тельства, когда посягавшему без необходимости 
умышленно был причинён тяжкий вред здоро-
вью или смерть. При этом все сомнения должны 
толковаться в пользу обороняющегося лица». 

В уголовном законодательстве о необхо-
димой обороне ряда иностранных государств 
приводится детальный перечень вариантов по-
ведения, при которых обороняющееся лицо, за-
щищаясь от общественно опасного посягатель-
ства, может правомерно причинить фактически 
любой, в том числе смертельный, вред посягаю-
щему лицу.

Например, подробное описание таковых 
действий содержится в Уголовном кодексе шта-
та Нью-Йорк 1967 г. В соответствующем разделе 
кодекс регулирует случаи, в которых возможно 
применение смертельной физической силы. В па-
раграфе 35.15 перечислены случаи, при которых 
обороняющийся не должен отступать, т.е. ему 
дано право на причинение любого вреда посяга-
ющему лицу: «1) если обороняющийся находится 
в своём жилище и не является первоначальным 
агрессором; 2) является служащим полиции, 
должностным лицом, наблюдающим за соблю-
дением общественного порядка, или лицом, ока-
зывающим помощь уже перечисленным лицам 
по их указанию; 3) в случаях, когда посягающий 
совершает или пытается совершить похищение 
человека, изнасилование или ограбление при об-
стоятельствах, при которых разрешается приме-
нение смертельной физической силы»7. 

Таким образом, мы видим, что в УК штата 
Нью-Йорк подробно указаны случаи, в которых 
обороняющийся, находясь в состоянии необхо-
димой обороны, вправе причинить любой вред 
[6, с. 4426-4430]. 

Ещё более актуальной представляется ста-
тья 9.51 техасского УК «Арест и обыск». Часть 
(А) указанной статьи гласит: «Сотрудник право-
охранительного органа или лицо, действующее 
в присутствии и в соответствии с указаниями 
такого сотрудника правоохранительного орга-

7 Уголовное законодательство зарубежных стран (Ан-
глии, США, Франции, Германии, Японии) : сборник зако-
нодательных материалов / под ред. И. Д. Козочкина. – Мо-
сква: Зерцало, 2001. – С. 68.
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на, оправданно применяет насилие в отношении 
другого в случаях и в таких пределах, в которых, 
как такой деятель разумно полагает, такое на-
силие является тотчас необходимым для произ-
водства или содействия аресту или обыску, или 
для предотвращения побега после ареста…». В 
части (Б) прямо говорится о возможности при-
менения силы при задержании обычным граж-
данином: «Лицо, иное, чем сотрудник правоох-
ранительного органа (или лицо, действующее в 
соответствии с указаниями сотрудника право-
охранительного органа), оправданно применя-
ет насилие против другого в случаях и в таких 
пределах, в которых, как такое лицо разумно по-
лагает, такое насилие является тотчас необходи-
мым для производства или содействия законно-
му аресту…, если до применения насилия такое 
лицо объявляет о своём намерении и основани-
ях произвести арест или разумно полагает, что 
его цель и основания ареста заведомо известны 
лицу, подвергаемому аресту, или когда объявле-
ние цели и оснований ареста не представляется 
разумно возможным»8 [8, с. 110–111]. 

Подробное изложение случаев причинения 
любого вреда обороняющимся лицом характер-
но для УК Индии, Сингапура, Китая [7, с. 125–
132; 10, с. 370–381; 11, с. 428–432] и ряда других 
государств.

Мы уже писали об этом, предлагая переч-
невый подход к системе благ, охраняемых с по-
мощью необходимой обороны, при посягатель-
стве на которые возможно причинение любого 
вреда посягающему9. Указанная позиции озву-
чивалась видным учёным-криминалистом про-
фессором Э. Ф. Побегайло [9, с. 249]. 

Следует обратить внимание на более ло-
яльный зарубежный опыт при решении вопро-
са об ответственности за превышение пределов 
необходимой обороны в иностранном законо-
дательстве. Так, в УК ФРГ законодательно закре-
плено, что если лицо превышает пределы необ-
ходимой обороны из-за замешательства, страха 
или испуга, то оно не подлежит наказанию; УК 
Швейцарии определяет, что если обороняю-
щийся превышает пределы необходимой обо-
роны вследствие извинительного волнения или 
замешательства, вызванного посягательством, 
то его не наказывают; аналогичные нормы со-
держат УК Польши, Латвии. Другими словами, 
законодатель в зарубежных странах исключает 

виновность лица, совершившего преступление 
вследствие возникшего душевного волнения, 
вызванного посягательством [10, с. 7–31]. 

На наш взгляд, для совершенствования 
института необходимой обороны следует за-
крепить в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О приме-
нении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» типичные 
случаи, при которых обороняющееся лицо, не 
задумываясь, может причинить «первоначаль-
ному посягателю на охраняемые законом инте-
ресы» любой вред при защите от общественно 
опасного посягательства для того, чтобы ис-
ключить необоснованность осуждения лиц за 
превышение пределов необходимой обороны, 
поскольку, как уже отмечалось, если бы посяга-
ющее лицо первым не преступило закон, тогда 
обороняющийся и не стал бы совершать ответ-
ные действия для своей защиты, защиты близ-
ких лиц, а также интересов общества и государ-
ства.

Таким образом, на наш взгляд, в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ следует от-
разить следующее: «Признается правомерным 
причинение любого вреда посягающему при 
защите от посягательства, угрожающего жизни 
или здоровью обороняющегося или других лиц, 
например, от покушения на убийство или при-
чинение вреда здоровью, грабежа, разбоя, из-
насилования, насильственных действий сексу-
ального характера и т.д.». В указанный перечень 
могут быть помещены иные составы престу-
плений, в том числе создающие опасность при-
чинения существенного вреда общественным 
отношениям, охраняемым уголовным законом. 
Немаловажным будет и дополнение о распро-
странении всех положений норм об обстоя-
тельствах, исключающих преступность деяния, 
на сотрудников правоохранительных органов, 
военнослужащих и дружинников, несмотря на 
их возможную специальную подготовку, нали-
чие специальных средств или огнестрельного 
оружия, причём безо всяких изъятий и ограни-
чений, предусмотренных иными законами или 
нормативными правовыми актами.

В заключение отметим, что на протяже-
нии последних лет наука уголовного права по-
зитивно развивается в данном направлении. 
Нормы о необходимой обороне претерпевают 
существенные изменения, что свидетельствует 
о стремлении законодателя решать существую-
щие проблемы и о большой значимости данного 
института уголовного права. Движение законо-
дателя в данном направлении должно постоян-
но прогрессировать и не останавливаться на до-
стигнутом, ведь необходимая оборона является 
гарантией человека и гражданина на соблюде-
ние его конституционных прав и свобод.

8 Уголовный кодекс штата Техас. Принят Законода-
тельным собранием штата Техас: 63-я законодательная 
сессия. Вступил в силу с 1 января 1974 г., с изменениями 
и дополнениями на 1 июля 2003 г. / перевод с английского: 
Д. Г. Осипов; науч. ред. и предисл.: И. Д. Козочкин. – Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2006. – С. 110–111.

9 Никуленко А. В. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния: концептуальные основы уголовно-
правовой регламентации : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 
/ Никуленко Андрей Вячеславович. – Санкт-Петербург, 
2019. – С. 28 и др.
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Аннотация: В настоящей статье приводится классификация и характеристика лиц, осуждён-
ных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
В статье рассматриваются статистические данные о состоянии преступности в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ за последние пять лет. На основании 
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осуждённых наркопреступников. Исследование статистических данных следственно-судебной 
практики по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
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A criminal profiling of persons convicted for narcotic 
drugs and psychotropic substances illicit trafficking

Annotation: This article provides a classification and characteristics of persons convicted for crimes in 
the field of narcotic drugs and psychotropic substances illicit trafficking. The article deals with the statistics 
in this sphere over the past five years. Based on the collected empirical evidence the authors analyzed the 
qualitative indicators of convicted drug offenders. The examination of statistical data from investigative 
and judicial practice on crimes in the field of narcotic drugs and psychotropic substances illicit trafficking 
made it possible to sketch a criminal profile of a person sentenced to imprisonment: a citizen of the Russian 
Federation, a male between 18 to 39 years, having a secondary general or vocational education. Moreover, the 
personality of a convicted person is characterized by his internal criteria deformation devaluing the norms 
and rules that express and consolidate public interests. The authors also conducted a comparative analysis 
of offenders convicted both in the Russian Federation and in such federal subjects as Saint-Petersburg and 
Leningrad region. The choice of St. Petersburg as one of the objects of this research is justified by the fact 
that it has been among the leaders of the regions with the largest number of recorded drug-related crimes 
for several years..

Keywords: conviction, judicial statistics, criminal personality, drug-related crimes, convicts, narcotic 
drugs, psychotropic substances.
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Негативные тенденции, связанные с процес-
сом наркотизации, отражаются на всех сферах 
жизни российского общества. Стабилизация об-
щественных процессов требует прогрессивных 
изменений в системе мер борьбы с преступно-
стью в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, понимания об-
условленности преступности наркотической на-
правленности и изучения личности преступника 
[1]. Данные официальной статистики свидетель-
ствуют о высоком уровне преступности в указан-
ной сфере. Так, в 2013 г. было зарегистрировано 
231,5 тыс. преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, в 2014 г. – 254,7, в 2015 г. – 236,9, в 2016 
г. – 201,2,  в 2017 г. – 208,7, в 2018 г. – 200,3, в 2019 
г. – 190,11. Наркопреступность составляет около 
10% от общего количества зарегистрированных 
преступлений. Около 90% преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ выявляется сотрудника-
ми органов внутренних дел.

Знания об особенностях личности пре-
ступника важны как для предупреждения нар-
копреступлений, так и для их пресечения, рас-
крытия и поиска лиц, их совершивших. В связи 
с этим вопрос о личности преступника невоз-
можно отделить от вопроса о самой преступ-
ности, о её причинах, путях и средствах пред-
упреждения преступлений.

Анализ существующей статистики позво-
лил выявить, что в 2017 г. 97,8 % лиц, совершив-
ших преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, осуждаются судами, а в 2018 г. – 96,7 %2. 

Однако в некоторых субъектах Россий-
ской Федерации процент осуждённых лиц в 
общей массе лиц, совершивших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, ниже. Так, 
например, в Ленинградской области он состав-
ляет около 80 %.

Отметим, что есть регионы, в которых ко-
личество осуждённых за наркопреступления 
превышает количество выявленных лиц по рас-
сматриваемым преступлениям. Например, в 
Санкт-Петербурге в 2018 году были выявлены 
5087 лиц3, совершивших наркопреступление, а 
осуждены 5623 (110,5 %)4, а в 2019 году количе-
ство осуждённых составило 107,7 %5 от количе-
ства совершивших наркопреступления.

1 Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/statistics (дата обращения: 02.03.2020)

2 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Россий-
ской Федерации. – URL: http://crimestat.ru/offenses_map 
(дата обращения: 02.03.2020).

3 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Генеральной Прокуратуры Россий-
ской Федерации. – URL: http://crimestat.ru/offenses_map 
(дата обращения: 02.03.2020).

4 Официальный сайт Управления Судебного департа-
мента в г. Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. – URL: 
http://usd.spb.sudrf.ru/ (дата обращения: 03.04.2020).

5 Официальный сайт Управления Судебного департа-
мента в г. Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. – URL: 
http://usd.spb.sudrf.ru/ (дата обращения: 03.04.2020).
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Анализируя количество осуждённых по 
видам преступности, можно сделать вывод, что 
удельный вес осуждённых за незаконный обо-
рот наркотических средств и психотропных ве-
ществ от числа осуждённых по всем составам 
УК РФ составляет около 15 %6. Отметим, что не-
законный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ находится на втором месте 
по количеству осуждённых.

Статистика показывает, что преступность 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ последние три 
года имеет тенденцию к снижению, а количество 
осуждённых за рассматриваемый вид преступ-
ности снижается уже на протяжении четырёх 
лет (рис. 1)7.

 Анализ статистики за последние десять 
лет позволяет утверждать, что с вероятностью в 
70 % количество выявленных лиц, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, 
будет снижаться в пределах от 1 до 13 тыс. в год, 
как это было в 2015–2019 гг. Прирост количе-
ства лиц, совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, в ближайшие пять лет 
будет колебаться от – 10,9 % до 5,6 % в год, как 
это было в 2010–2019 гг. 

Анализируя тенденции количества осуж-
дённых за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, авторы приш-
ли к следующему выводу: при ежегодном ста-

бильном снижении от 2 до 9 тысяч можно пред-
положить, что в ближайшие пять лет количество 
осуждённых продолжит снижаться в данном 
диапазоне. Если не появится дополнительных 
факторов, влияющих на прогноз, то динамика 
будет соответствовать представленной.

Рассматривая демографические показате-
ли лиц, осуждённых за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, можно выделить следу-
ющие особенности.

1. Около 91 % осуждённых являются муж-
чинами (рис. 1).

2. Совершившие группой лиц по пред-
варительному сговору: 86 % – мужчины, 14 % 
– женщины; в составе организованной группы: 
86 % – мужчины, 14 % – женщины; в составе 
преступных сообществ: 83 % – мужчины, 17 % – 
женщины.

3. По возрасту: несовершеннолетние – 2 %; 
18–29 – лет 42 %; 30–34 года – 20 %; 35–39 лет – 
16 %; 40 лет и старше – 20 %8.

Рассматривая социальные признаки осуж-
дённых за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, проанализи-
ровав судебную практику Российской Федера-
ции, можно сделать такие выводы. 

1. По гражданству: 96,8 % осуждённых 
являются гражданами Российской Федерации, 
3,2 % – мигрантами.

2. По уровню образования: 9,8 % имеют 
высшее профессиональное образование, 36,8 % 
– среднее профессиональное, 37,5 % – среднее 
общее, 15,9 % – основное общее, начальное или 
нет образования.

Рис. 1

6 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. – URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 03.09.2019).

7 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. – URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 03.09.2019).

8 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. – URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 03.09.2019).
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3. По месту жительства: 90,2 % имеют по-
стоянное жительство в местности, где были 
осуждены, 0,1 % – беженцы и вынужденные пе-
реселенцы, 9 % – другие жители иной местности, 
0,7 % – без определенного места жительства9.

Отметим, что Санкт-Петербург уже не 
первый год находится в числе лидеров среди 
регионов с наибольшим удельным весом за-
регистрированных преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. В связи с этим счита-
ем целесообразным сравнить судебную стати-
стику по незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ в Российской 
Федерации и в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Сравнение судебной статистики Россий-
ской Федерации и таких субъектов, как Санкт-
Петербург и Ленинградская область, позволило 
сделать следующие выводы.

1. В Ленинградской области около 88 % 
осуждённых за незаконный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных веществ являются 
мужчинами.

2. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области мигранты, осуждённые за незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных 
веществ, составляют около 5 % от общего коли-
чества осуждённых за наркопреступления.

3. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области около 51 % осуждённых являются ли-
цами в возрасте от 18 до 29 лет и лишь 11 % – в 
возрасте от 40 лет и старше10.

В зависимости от социально-психологиче-
ской характеристики свойства личности осуж-
дённого за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ можно разде-
лить на три группы. 

В первую группу включены свойства, обу-
словленные семейным воспитанием. Около двух 
третей осуждённых воспитывались в полных 
семьях, треть – в неполной семье. Незначитель-
ная часть осуждённых воспитывалась родствен-
никами и в интернатах. Половина осуждённых 
имела пробелы воспитания в подростковом и 
детском возрасте. В 20 % случаях осуждённые 
воспитывались в наркотизированных семьях. 

Ко второй группе отнесены свойства, фор-
мируемые средой общения. 70 % осуждённых до 
совершения преступления наркотической на-
правленности выбирали общение по принципу 
«себе подобные», проводили свободное время 
в преступной микросреде. При этом 49,3 % та-

ких осуждённых после освобождения из мест 
лишения свободы возобновляли связи с лица-
ми, участвующими в нелегальном обороте нар-
котических средств и психотропных веществ. 
Досуг осуждённых до привлечения к уголовной 
ответственности характеризовался как неблаго-
получный, значительная часть из них посещала 
питейные заведения и притоны для потребления 
наркотиков. Большая часть осуждённых (48,7 %) 
вела свободолюбивый образ жизни в отсутствие 
постоянной работы и иного рода занятий [1]. 

Третья группа свойств характеризуется на-
правленностью личности. В системе ценностей 
фигурируют семья, свобода, здоровье, труд, 
жилье, материальный статус, общение с друзья-
ми. В содержание системы ценностей входит и 
мотивация совершения преступления, в числе 
которых названы наркотическая зависимость, 
стремление легко разбогатеть, желание рас-
слабиться, компанейский мотив, любопытство, 
приобретение авторитета среди товарищей, не-
приятности в личной жизни и быту [8].

Среди осуждённых за незаконный обо-
рот наркотических средств и психотропных 
веществ процент лиц, которые в судебном по-
рядке были обязаны пройти курс лечения от 
наркомании, составляет около 4 % как в Рос-
сийской Федерации, так и в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

С. Д. Гринько, проанализировав имеющу-
юся статистику, сделал вывод, что в настоящее 
время особое беспокойство вызывает рост чис-
ла наркоманов среди несовершеннолетних, а 
также среди женщин. Число случаев смерти от 
употребления наркотиков среди детей увеличи-
вается [2, с. 85], что является уже не просто про-
блемой борьбы с преступностью, а вопросом 
демографии.

А. Н. Курындина в диссертационном ис-
следовании делает вывод, что особенностью 
личности наркопреступников является то, что 
в значительном числе случаев втянутыми в пре-
ступный оборот наркотических средств являют-
ся лица, допускающие немедицинское потребле-
ние наркотиков. Это повышает общественную 
опасность лица, совершающего преступления 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, формирует особую криминогенную мо-
тивацию на совершение наркопреступлений11.

Таким образом, анализ статистических 
данных следственно-судебной практики по пре-
ступлениям в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ 
позволил получить криминологический пор-
трет личности осуждённого к лишению сво-
боды: гражданин РФ, субъект мужского пола 

9 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. – URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 03.04.2020).

10 Официальный сайт Управления Судебного депар-
тамента в г. Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. – 
URL: http://usd.spb.sudrf.ru/ (дата обращения: 03.04.2020).

11 Курындина А. Н. Личность лица, совершающего 
преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ку-
рындина Анна Николаевна. – Тюмень, 2008. – С. 4.
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в возрасте от 18 до 39 лет, имеющий среднее 
общее либо среднее профессиональное обра-
зование. Положительной тенденцией является 
то, что в Российской Федерации большая часть 

лиц, совершивших преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, привлекаются к уголовной 
ответственности.
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Аннотация: Введение. Актуальность темы исследования. Уголовное судопроизводство в целом 
построено на публично-правовой основе, что предполагает участие в уголовных делах прокурора, 
выполняющего две основные функции: осуществление уголовного преследования и надзор за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Однако по делам частного 
обвинения, с учётом специфики инициирования уголовного преследования, отсутствия стадий 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, собирания основной массы до-
казательств частным обвинителем, прокурор не может выполнять те же функции, что и по делам, 
отнесённым к публичному обвинению.

Постановка проблемы. В науке не уделялось достаточного внимания полномочиям прокурора 
по уголовным делам частного обвинения. Даже в научных работах, прямо посвящённых указанному 
вопросу, в основном воспроизводятся лаконичные нормы уголовно-процессуального закона без их 
детального раскрытия и конкретизации. 

Цели и методы. Целью исследования выступает разработка оптимальной теоретической мо-
дели участия прокурора в уголовных делах частного обвинения и формулирование перечня его 
полномочий. Работа основана на диалектико-материалистическом методе, предполагающем все-
стороннее изучение явлений с учётом их взаимных связей. Также применялись такие методы, как 
формально-юридический, анализ и синтез, дедукция и индукция.

Результаты и ключевые выводы. Автором высказаны соображения по поводу возможных тео-
ретических моделей участия прокурора по рассматриваемой категории дел, отмечены их дефекты, 
и с учётом этого предложена собственная концептуальная модель. Обращается внимание на то, что 
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исключительно частному обвинителю: формулировать обвинение, устанавливать круг привлекае-
мых к уголовной ответственности лиц, заявлять ходатайство о примирении с обвиняемым. Проку-
рор по делам частного обвинения должен сохранять процессуальный нейтралитет. Вместе с тем его 
участие призвано компенсировать свойства потерпевшего, затрудняющие самостоятельное отстаи-
вание последним в полном объёме своего права на доступ к правосудию и на защиту от преступле-
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ний. В работе сформулировано, какими процессуальными правами должен наделяться прокурор 
по делу частного обвинения, и аргументировано предложение о необходимости дачи прокурором 
заключения по делу, которое подлежит оглашению суду и сторонам в конце судебного следствия. 
Констатируется, что прокурор по делам частного обвинения выполняет функции, не являющиеся 
ни уголовным преследованием, ни надзором за органами расследования. Он осуществляет надзор 
за законностью действий участников уголовного судопроизводства со стороны защиты и обвине-
ния с целью обеспечения обоснованности принимаемого решения. 
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Введение
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации1 (далее – УПК РФ) предусма-
тривает, что по делам частного обвинения вся 
обвинительная деятельность осуществляется 
потерпевшим, который наделяется статусом 
частного обвинителя. Вместе с тем, когда потер-
певший не в состоянии самостоятельно защи-
щать свои права, к участию в деле привлекается 
прокурор. Однако правовая модель участия про-
курора в делах частного обвинения не создана, а 
уголовно-процессуальный закон не фиксирует 
права и обязанности прокурора по рассматри-
ваемой категории дел. В данной статье предпри-
нимается попытка устранить соответствующий 
пробел и выработать теоретическую модель 
участия прокурора в делах частного обвинения 
с учётом их специфики и более высокого уровня 
диспозитивности.

В науке на современном этапе активно ис-
следуются проблемы, посвященные деятельно-
сти прокурора в уголовном судопроизводстве, 
в том числе на монографическом уровне. Этот 
аспект подробно разрабатывали Е. А. Анаева [1], 
С. Э. Воронин и Н. А. Кириенко [5], В. Ф. Крюков 
[8, 9], А. В. Спирин [13], А. А. Тушев [15] и дру-
гие учёные. Вместе с тем в прямой постановке 
специфика прокурорской деятельности по де-
лам частного обвинения либо не затрагивалась 
вообще, либо авторы ограничивались краткими 
фразами, повторяющими содержание уголовно-
процессуального закона. Даже в обстоятельной 
монографии, подготовленной авторским кол-
лективом Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, где подробно рассма-
триваются многочисленные аспекты деятельно-
сти прокурора в уголовном судопроизводстве, 
специфика его участия в делах частного обви-
нения практически не затрагивается [14]. Такое 
отсутствие внимания к анализируемой пробле-
ме в немалой степени объясняется тем, что про-
курор является участником публичного уголов-
ного процесса, когда он представляет сторону 
обвинения и осуществляет уголовное пресле-
дование. Модель частного обвинения, в рамках 
которой выдвижение и поддержание обвинения 
законодательно делегировано потерпевшему, не 
предусматривает столь же очевидного места для 
прокурора, какое он занимает в публичной уго-
ловно-процессуальной модели.

Указанные обстоятельства затрудняют пра-
воприменительную практику, препятствуют ее 
единообразию, что в результате может повлечь 
нарушение конституционных прав граждан как 
пострадавших от преступления, так и подверга-
емых уголовному преследованию.

С учётом изложенного, целью настоящего 
исследования является выработка оптимальной 

теоретической модели участия прокурора в уго-
ловных делах частного обвинения.

Достижение указанной цели предполагает 
решение следующих задач:

– определить основания участия прокуро-
ра в уголовных делах частного обвинения;

– предложить теоретическую модель уча-
стия прокурора по уголовным делам частного 
обвинения с учётом назначения уголовного су-
допроизводства и особенностей дел рассматри-
ваемой категории;

– сформулировать процессуальные права 
прокурора по уголовным делам частного обви-
нения.

Описание исследования
Уголовный закон разделяет преступления 

на категории в зависимости от их характера 
и степени общественной опасности (ч. 1 ст. 15 
Уголовного кодекса Российской Федерации2, 
далее – УК РФ). При этом любое преступление, 
даже небольшой тяжести, характеризуется об-
щественной опасностью (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Оно 
посягает не только на конкретного потерпев-
шего, но и на охраняемые государством обще-
ственно значимые и социально полезные право-
отношения. Иными словами, совершая даже 
единичное преступление, виновный демонстри-
рует отрицательное отношение к принятым в 
обществе ценностям, готовность нарушать их 
неоднократно, что является потенциальной 
угрозой для каждого члена общества.

Исходя из этого, уголовное судопроизвод-
ство в Российской Федерации носит публич-
ный характер. Оно осуществляется не потер-
певшими от преступлений, а официальными 
компетентными государственными органами и 
их должностными лицами, которые в процессе 
соответствующей деятельности правомочны в 
том числе применять меры уголовно-процессу-
ального принуждения. Уголовное преследова-
ние, являющееся важнейшим компонентом уго-
ловного судопроизводства, по общему правилу 
носит публичный характер. По подавляющему 
большинству составов преступлений уголовные 
дела возбуждаются по факту совершения пре-
ступления, независимо от мнения потерпевшего 
и других лиц, и не подлежат прекращению, даже 
если потерпевший и обвиняемый достигли при-
мирения.

Вместе с тем уголовно-процессуальный за-
кон (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) в порядке исключения 
из общего правила предусматривает по несколь-
ким составам преступлений частный порядок 
уголовного преследования. В настоящее время 
к таким составам относятся умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК 
РФ), нанесение побоев или совершение иных 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (часть I). 
– Ст. 4921.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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насильственных действий, причинивших фи-
зическую боль, лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние 
(ч. 1 ст. 116.1 УК РФ), клевета (ст. 128.1 УК РФ). 
Следует учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 
20 УПК РФ виды уголовного преследования – 
публичное, частно-публичное и частное – опре-
деляются характером и тяжестью совершенного 
преступления. При этом далеко не для всех пре-
ступлений небольшой тяжести установлен част-
ный порядок уголовного преследования. Это 
подчеркивает то обстоятельство, что частное 
уголовное преследование в российском уголов-
ном судопроизводстве рассматривается как ис-
ключительный феномен.

Основные процессуальные особенности 
дел частного обвинения заключаются в следую-
щем: 

а) уголовное дело возбуждается только по 
заявлению потерпевшего или его законного 
представителя;

б) после возбуждения дела лицо, подавшее 
заявление, приобретает процессуальный статус 
частного обвинителя (такой субъект отсутству-
ет при производстве по делам частно-публично-
го и публичного обвинения);

в) собирание доказательств и формулиро-
вание обвинения осуществляется частным об-
винителем;

г) прокурор в делах частного обвинения, 
как правило, не участвует; 

д) рассмотрение дела производится миро-
вым судьей, при этом стадии возбуждения уго-
ловного дела и предварительного расследования 
не отсутствуют;

е) в случае примирения частного обвини-
теля и обвиняемого уголовное дело в обязатель-
ном порядке подлежит прекращению.

По сути, государство сводит к минимуму 
участие своих компетентных органов в делах 
частного обвинения, за исключением собствен-
но разрешения дела, которое осуществляется 
судом. Частный обвинитель должен сам собрать 
необходимые доказательства, сформулировать 
обвинение и поддержать его перед мировым су-
дьей, либо отказаться от обвинения. Очевидно, 
что только тяжести преступления недостаточно 
для отнесения дела к частному обвинению. За-
конодатель исходит также из того, что подобные 
преступления посягают прежде всего на инте-
ресы конкретного потерпевшего, и в минималь-
ной степени – на общественные интересы. 

Предусмотренный законом порядок разби-
рательства дел частного обвинения эффективен 
только в том случае, когда потерпевший в состо-
янии самостоятельно в полном объёме отстаи-
вать свои права и интересы. В противном случае 
соответствующая деятельность превратится в 
фикцию, поскольку уголовное преследование 
будет делегироваться лицу, заведомо не имею-
щему на это возможностей.

Эта проблема учитывается законодателем. 
УПК РФ предусматривает два способа нейтра-

лизации неготовности потерпевшего отстаи-
вать свои права и интересы в случае совершения 
в отношении него преступления, отнесенного к 
частному обвинению.

Первый способ заключается в том, что уго-
ловное дело возбуждается в обычном порядке и 
расследуется по правилам публичного обвине-
ния. 

Основания для этого предусмотрены в раз-
личных нормах уголовно-процессуального за-
кона: 

а) зависимость или беспомощность потер-
певшего, невозможность по иным причинам за-
щищать свои права и законные интересы (ч. 4 
ст. 20 УПК РФ); 

б) отсутствие сведений о лице, совершив-
шем преступление (ч. 1.2 ст. 319 УПК РФ); 

в) наличие у совершившего преступление 
лица иммунитета от уголовного преследования 
(ст. 447 УПК РФ). 

В указанных ситуациях потерпевший не в 
состоянии эффективно осуществлять уголов-
ное преследование – по причинам собственно-
го состояния (беспомощность или зависимость 
от виновного), явного неравенства правового 
положения потерпевшего и виновного (что мо-
жет иметь место, если виновный является субъ-
ектом, указанным в ст. 447 УПК РФ), а также в 
силу необходимости производства значитель-
ного числа действий по установлению личности 
виновного (это под силу только компетентным 
государственным органам, перекладывание со-
ответствующей обязанности на потерпевшего 
будет свидетельствовать о невыполнении госу-
дарством одной из основных функций – право-
охранительной). Во всех отмеченных случаях 
уголовное преследование приобретает публич-
ный характер. По делу производится предва-
рительное расследование, составляется обви-
нительное заключение или обвинительный акт, 
который утверждается прокурором, после чего 
дело передается в суд. 

Второй способ предусмотрен в ч. 8 ст. 318 
УПК РФ, в которой говорится, что если после 
принятия заявления к производству будет уста-
новлено, что потерпевший в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо по иным 
причинам не может защищать свои права и за-
конные интересы, мировой судья вправе при-
знать обязательным участие в деле законного 
представителя потерпевшего и прокурора. Этот 
порядок вызывает значительное число вопросов. 

Во-первых, неясно, когда дело должно на-
правляться мировым судьей для возбуждения 
в публичном порядке, а когда – обеспечивать 
участие прокурора в судебном заседании. На 
теоретическом уровне эта дифференциация 
не обсуждалась. Думается, главным фактором 
должно стать состояние потерпевшего. Если 
оно в целом позволяет потерпевшему самосто-
ятельно и эффективно отстаивать свои права и 
интересы, достаточно привлечения в судебное 
разбирательство прокурора. Если же потерпев-
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ший в принципе не может защитить свои права 
и интересы, участие прокурора не в состоянии 
обеспечить принятие по делу законного и обо-
снованного решения, поэтому необходимо воз-
буждение уголовного дела в публичном порядке.

Таким образом, участие прокурора в делах 
частного обвинения должно обеспечиваться в 
случаях, когда потерпевший не лишён возмож-
ности самостоятельно отстаивать свои интересы, 
однако испытывает в этом определённые затруд-
нения, обусловленные свойствами его личности, 
особенностями социального статуса обвиняемо-
го и иными факторами. Очевидно, что понятие 
«затруднения в самостоятельном отстаивании 
прав» является оценочным, наличие подобной си-
туации должно каждый раз определяться судом, 
исходя из совокупности объективных и субъек-
тивных обстоятельств по конкретному уголов-
ному делу. Представляется целесообразным дать 
подобные разъяснения в постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, и 
закрепить в нём примерный перечень случаев, 
свидетельствующих о затруднительности отста-
ивания потерпевшим своих прав (например, по-
терпевший подчинён обвиняемому по службе, 
если при этом подчинение не носит прямого ха-
рактера; престарелый возраст потерпевшего, на-
личие у него физических недостатков, не лишаю-
щих его возможности самостоятельного участия 
в деле, однако осложняющих самостоятельную 
реализацию своих прав и т. п.).

Во-вторых, не разработан правовой статус 
прокурора в делах частного обвинения.

В ч. 1 ст. 37 УПК РФ названы две функции 
прокурора в уголовном судопроизводстве: а) 
осуществление от имени государства уголов-
ного преследования; б) надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного 
расследования. В ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 35 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»3 положения УПК РФ не только не 
детализируются, но, напротив, в данных нормах 
закреплено положение о том, что полномочия 
прокурора в уголовном процессе определяются 
процессуальным законодательством. 

В теории уголовного процесса и прокурор-
ского надзора специфика участия прокурора в 
делах частного обвинения детально не иссле-
довалась. В научных трудах имеются лишь ука-
зания на то, что «прокурор осуществляет уго-
ловное преследование от имени государства по 
делам частно-публичного и публичного обвине-
ния» [2, с. 8].

В. Ф. Крюков определяет понятие «государ-
ственное обвинение как регламентированную 
УПК РФ уголовно-процессуальную деятель-
ность по проведению уголовного преследования 

лиц, совершивших преступление, осуществляе-
мую прокурором – государственным обвини-
телем, посредством выдвижения, обоснования 
и последующего поддержания на всех стадиях 
производства уголовного дела в суде первой 
инстанции, а при отсутствии к тому основа-
ний – высказывания заявления суду об отказе 
от обвинения, руководствуясь при этом своим 
публичным процессуальным интересом, и осу-
ществляя эту деятельность под свою процессу-
альную ответственность» [9, с. 375].

Участие государственного обвинителя в 
судебном разбирательстве по уголовным делам 
частного обвинения возможно только тогда, 
когда эти дела возбуждались и расследовались 
в публичном порядке (ч. 2 ст. 246 УПК РФ). В 
данных ситуациях прокурор в статусе государ-
ственного обвинителя фактически участвует 
в деле не частного обвинения, а публичного, 
трансформировавшегося из частного. В делах 
же собственно частного обвинения государ-
ственный обвинитель отсутствует. Во-первых, 
когда уголовное дело, согласно ч. 5 ст. 319 УПК 
РФ, возбуждено следователем или с согласия 
прокурора дознавателем, прекращение уголов-
ного дела в связи с примирением потерпевшего 
и обвиняемого возможно только по правилам 
ст. 25 УПК РФ, что свидетельствует о приобре-
тении уголовным преследованием публичного 
характера. Во-вторых, при возбуждении уголов-
ного дела следователем или дознавателем с со-
гласия прокурора потерпевший не становится 
частным обвинителем. В-третьих, согласно ч. 5 
ст. 321 УПК РФ, судебное следствие по уголов-
ным делам частного обвинения начинается с 
изложения заявления частным обвинителем 
или его законным представителем. Законода-
тель называет именно частного обвинителя ли-
цом, формулирующим обвинение. В-четвертых, 
в соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК РФ, по делам 
частного обвинения неявка без уважительной 
причины именно потерпевшего влечёт прекра-
щение уголовного дела.

По делам частного обвинения прокурор, 
даже участвуя в судебном заседании, не стано-
вится государственным обвинителем, так как 
функция государственного обвинения по ука-
занной категории дел отсутствует как таковая, и 
тем более по этим делам невозможно осущест-
вление прокурорского надзора за органами рас-
следования, поскольку они не принимают уча-
стия в уголовно-процессуальной деятельности. 

Вместе с тем по делам частного обвинения 
прокурор, участвуя в судебном заседании не в 
статусе государственного обвинителя, осущест-
вляет деятельность, не присущую ему по всем 
другим уголовным делам. 

Вопрос о правовом положении прокурора, 
его месте в судопроизводстве по делам частного 
обвинения может быть решён с учетом базовых 
норм, регламентирующих статус прокуратуры. 
Согласно ч. 1 и 2 ст. 1 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», проку-

3 О прокуратуре Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I // Ведомости Съез-
да народных депутатов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации. – 1992. – № 8. – Ст. 366.
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ратура осуществляет надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и феде-
ральных законов в целях обеспечения верховен-
ства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что прокурор даже по де-
лам частного обвинения выполняет публичные 
функции, обеспечивает законность уголовно-
го преследования и принимаемых решений. 
И.  В.  Борисенко отмечает, что «прокурор под-
чиняется публичному интересу защиты обще-
ства и личности от преступных посягательств» 
[3, с. 173]. Очевидно, это актуально и по делам 
частного обвинения.

Деятельность прокурора в рамках уголов-
ных дел частного обвинения можно сравнить с 
его участием в рассмотрении судами граждан-
ских дел, так как отношения в обоих случаях 
складываются достаточно схожие. В граждан-
ском судопроизводстве, где преобладают дис-
позитивные начала, участие прокурора являет-
ся само по себе исключением и предусмотрено 
только в случаях, указанных в законе.

В ст. 45 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации4 (далее – ГПК РФ) 
названы две формы участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве: 

а) обращение с исковым заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Заяв-
ление подается прокурором либо когда гражда-
нин по состоянию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд, либо по некоторым 
наиболее важным категориям гражданских дел, 
перечисленных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, независимо 
от состояния гражданина;

б) заключение по ряду категорий дел, на-
званных в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.

В научной литературе подчеркивается, что 
«заключение, даваемое прокурором, должно 
быть основано только на законе, в соответствии 
с внутренним убеждением, которое сложилось в 
рамках рассмотрения в судебном заседании всех 
обстоятельств» [16, с. 10]. В своем заключении 
прокурор должен сослаться на нормы закона и 
аргументировать их применение [10, с. 17].

Несмотря на определённую близость пра-
воотношений, невозможно полностью уравнять 
деятельность прокурора в гражданском и уго-
ловном процессах (даже по делам частного об-
винения). Эти правоотношения далеко не оди-
наковы, и рассмотрение дела о преступлении 
– общественно опасном деянии – нельзя ото-

ждествлять с разрешением гражданского спора. 
Вместе с тем по ряду признаков уголовные дела 
частного обвинения гораздо ближе к граждан-
ским (исковым) делам, чем уголовные дела пу-
бличного обвинения. Таким признаком прежде 
всего является более высокий уровень диспо-
зитивности, допускаемый законодателем в делах 
частного обвинения, когда потерпевший наделя-
ется исключительными правами по инициирова-
нию уголовного преследования и отказом от его 
продолжения, что должно повлечь обязательное 
прекращение производства по делу. Определён-
ная близость уголовных дел частного обвине-
ния к гражданским делам проявляется также в 
том, что сбор основного массива доказательств 
осуществляется сторонами, и прежде всего той 
стороной, которая инициировала производство 
(то есть частным обвинителем). Отмеченные 
факторы объективно приводят к уменьшению 
роли прокурора в делах частного обвинения, 
и поэтому по данной категории уголовных дел 
вполне приемлемо заимствовать из гражданско-
го судопроизводства некоторые концептуальные 
положения, относящиеся к участию прокурора.

На первый взгляд, существуют лишь две те-
оретические модели статуса прокурора в делах 
частного обвинения.

Первая модель заключается в выдвижении 
прокурором обвинения «от лица» потерпев-
шего, вместо него. Эта модель поддерживается 
некоторыми учёными, полагающими, что «про-
курор по делам частного обвинения выступает 
субсидиарным обвинителем» [6, с. 25]. Соответ-
ственно, в рамках этой модели прокурор должен 
составить документ, определяющий предмет и 
пределы судебного разбирательства, занимать-
ся собиранием доказательств, высказывать соб-
ственную позицию по поводу возможности или 
невозможности прекращения уголовного пре-
следования. 

Вторая модель предполагает некое «наблю-
дение» прокурора за деятельностью сторон и 
высказывание им мнения по поводу законности 
и обоснованности совершаемых ими действий 
и предлагаемых решений. Это весьма сходно с 
алгоритмом участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве.

Очевидно, что обе эти модели в «чистом 
виде» не совсем приемлемы для уголовного су-
допроизводства по делам частного обвинения.

Основной недостаток первой модели состо-
ит в том, что прокурор в ее рамках, в отличие 
от дел публичного и частно-публичного обвине-
ния, будет вынужден выдвигать и поддерживать 
обвинение, не опираясь на результаты пред-
варительного расследования. Неясно, каким 
образом будет происходить собирание доказа-
тельств. Кроме того, прокурору пришлось бы 
осуществлять деятельность, в принципе не вхо-
дящую в его полномочия в соответствии с об-
щими нормами УПК РФ, регламентирующими 
основные права и обязанности прокурора в уго-
ловном судопроизводстве (например, составле-

4 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – 
Ст. 4532.
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ние документа, аналогичного по своему значе-
нию постановлению о привлечении в качестве 
обвиняемого). Думается, что вместо реализации 
данной модели гораздо более целесообразно 
предусмотреть возможность возбуждения уго-
ловного дела в общем порядке. 

Вторая модель в контексте возможности 
её использования по делам частного обвине-
ния также имеет определенные дефекты. Ис-
пользование мнения прокурора в судебном 
процессе эффективно лишь тогда, когда сама 
деятельность, являющаяся предметом оцен-
ки прокурора, осуществляется субъектами, не 
ограниченными в своих правах и возможно-
стях. Прокурор же в подобных ситуациях при-
влекается к участию в деле как своеобразный 
«специалист», не относящийся ни к одной из 
сторон и формулирующий собственное заклю-
чение с нейтральной по отношению к сторонам 
позиции. Представители сторон осуществляют 
полноценный спор по существу дела. По делам 
частного обвинения в анализируемых ситуаци-
ях потерпевший изначально не имеет возмож-
ности в полной мере самостоятельно защищать 
свои права и интересы. Соответственно, он не 
сможет реально выполнять функцию уголовно-
го преследования, а в силу этого и «заключения» 
прокурора станут беспредметными, поскольку 
бессмысленно оценивать действия и решения 
субъекта, не обладающего должным уровнем 
самостоятельности. Кроме того, «заключения» 
прокурора мыслимы лишь по состоявшимся 
фактам и принятым решениям. По делам част-
ного обвинения необходимо установить обсто-
ятельства совершения преступления, для чего 
требуются активные действия, а не только мыс-
лительная деятельность оценочного характера.

Необходимо предложить универсальную 
модель участия прокурора по уголовным делам 
частного обвинения, в полной мере учитываю-
щую как особенности рассматриваемой кате-
гории дел, так и основные функции прокурора 
в обществе. Можно констатировать, что про-
курор по делам частного обвинения должен 
выполнять функцию надзора за действиями 
сторон, а также обеспечивать законность при-
нимаемых решений.

Ключевым является вопрос о соотноше-
нии прокурора со сторонами, прежде всего – с 
участниками, представляющими частное обви-
нение. С одной стороны, прокурор не должен 
переходить на сторону потерпевшего и не мо-
жет выполнять функции его консультанта. С 
другой стороны, следует исходить из того, что 
само появление в деле частного обвинения про-
курора вызвано необходимостью компенсиро-
вать ограниченные возможности потерпевшего 
по установлению обстоятельств совершения 
преступления. Исходя из этого, представляется, 
что прокурор, не «сливаясь» со стороной обви-
нения и сохраняя нейтралитет и объективность, 
призван решить две основные задачи: а) обеспе-
чить полноту исследования обстоятельств, под-

лежащих доказыванию, с тем, чтобы принимае-
мое решение было законным и обоснованным; 
б) сформулировать и высказать суду собствен-
ную позицию как по материально-правовым 
аспектам содеянного, так и по процедурным 
вопросам, имеющим значение для вынесения 
законного решения. Такая модель, с одной сто-
роны, обеспечивает реализацию положений, со-
ставляющих назначение уголовного судопроиз-
водства, с другой стороны, отражает специфику 
частного обвинения.

В рамках предложенной концепции, дея-
тельность прокурора имеет определенные огра-
ничения.

Во-первых, прокурор не должен выполнять 
функцию обвинения, поскольку в деле участву-
ет законный представитель потерпевшего, яв-
ляющийся частным обвинителем, который и 
осуществляет уголовное преследование. Дело не 
теряет частного характера, поэтому наделение 
прокурора функцией обвинения противоречит 
правовой природе таких дел. Соответственно, 
прокурор не должен формулировать обвинение 
и определять круг привлекаемых к уголовной 
ответственности лиц.

Во-вторых, прокурор не должен лично со-
бирать доказательства. Обязанности прокурора 
должны сводиться к оценке выявляемых в суде 
обстоятельств совершения преступления и за-
явлению на основе этого ходатайства мировому 
судье о собирании доказательств, необходимых 
для правильного разрешения дела и принятия 
законного решения. При этом доказательства 
могут носить как обвинительный, так и оправ-
дательный характер, прокурор изначально не 
поддерживает сторону обвинения или защиты, 
главное – это обеспечение правильности уста-
новления обстоятельств содеянного. Исходя из 
этого, прокурор вправе на базе исследованных 
в суде доказательств высказывать свое мнение о 
квалификации действий обвиняемого, то есть о 
применении норм уголовного закона.

В-третьих, прокурор не должен наделяться 
полномочиями, присущими невластным субъ-
ектам, имеющим в деле личный или представ-
ляемый интерес. Речь идет в первую очередь о 
примирении сторон. Очевидно, что такое право 
принадлежит именно сторонам. Прокурор дол-
жен лишь убедиться в добровольности и не-
вынужденности заявления о примирении. По 
делам частного обвинения, рассматриваемым с 
участием прокурора, этот момент представляет 
особую актуальность, поскольку сам потерпев-
ший в силу беспомощности или зависимости от 
обвиняемого не может самостоятельно реали-
зовывать свои права, и решение о примирении 
принимает законный представитель потерпев-
шего – лицо, не принимавшее личного участия 
в конфликте и не пострадавшее от преступных 
действий. Кроме того, прокурор должен про-
верить наличие беспомощного или зависимого 
от обвиняемого состояния у законного пред-
ставителя потерпевшего, и при подтверждении 
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заявить ходатайство о возбуждении уголовного 
дела в общем порядке.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации отметил, что «в гражданском судопро-
изводстве в силу принципов диспозитивности, 
состязательности и равноправия сторон проку-
рор не должен действовать вопреки воле лица, в 
частноправовых интересах которого он обраща-
ется в суд»5. В уголовном судопроизводстве по 
делам частного обвинения ситуация несколько 
иная. Прокурор, хотя и участвуя в деле в связи 
с определённым состоянием потерпевшего, мо-
жет прийти к выводам, расходящимся с позици-
ей потерпевшего. 

Таким образом, прокурор по делам част-
ного обвинения должен выполнять функцию 
надзора за действиями сторон, а также обе-
спечивать законность принимаемых решений. 
Следует отметить, что предложенная модель не 
укладывается в закрепленные в ч. 1 ст. 37 УПК 
РФ направления деятельности прокурора в 
уголовном судопроизводстве. Однако Консти-
туционный Суд Российской Федерации в иных 
решениях отмечал, что прокурор в уголовном 
процессе может выполнять функции, не сво-
дящиеся только к осуществлению уголовного 
преследования и надзору за процессуальной де-
ятельностью органов предварительного рассле-
дования6. Главное, чтобы эти функции не проти-
воречили месту прокуратуры в системе органов 
Российской Федерации и её предназначению 
– осуществлению надзора за исполнением за-
конов всеми субъектами. Наука также исходит 
из того, что отдельные действия прокурора в 
уголовном процессе могут выходить за рамки 
уголовного преследования или надзора за дея-
тельностью органов предварительного рассле-
дования. Так, Е. Ергашев обоснованно указывает 
на то, что прокурор в уголовном судопроизвод-
стве «обязан принимать меры по защите прав 
и свобод человека и гражданина, как то пред-
писывает Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», хотя этого направле-
ния деятельности прокурора непосредственно в 
УПК РФ не имеется» [7, с. 88]. О необходимости 
выделения «правозащитной» роли прокуратуры 
в уголовном судопроизводстве говорят также 

Э. Н. Примова и Н. Н. Примов [12, с. 75–76]. Во-
прос о направлениях деятельности прокурора в 
уголовном судопроизводстве представляет тему 
отдельного исследования и в настоящей статье 
затрагивается лишь для демонстрации того, что 
роль прокурора в уголовном процессе не сво-
дится исключительно к осуществлению уголов-
ного преследования либо надзора за органами 
предварительного расследования.

Для осуществления функции надзора за 
действиями сторон прокурор должен иметь 
определённые процессуальные полномочия. 
В гражданском судопроизводстве прокурор, 
вступающий в дело, наделяется правами граж-
данского истца (ч. 2 ст. 45 УПК РФ), к которым 
добавляется полномочие по даче заключения. 
Механический перенос этих правил в полном 
объёме в уголовный процесс невозможен. Пред-
ставляется, что прокурор, участвующий в су-
дебном заседании по делам частного обвинения, 
должен наделяться правами, которые можно 
разделить на две группы. 

Первая группа прав предоставляется про-
курору для получения сведений о сути рассма-
триваемого дела. К ним относятся права на озна-
комление в полном объёме с заявлением и всеми 
материалами, переданными сторонами, а также 
постановку вопросов перед представителями 
сторон. Вторая группа прав характеризует над-
зорные функции прокурора и включает в себя 
права на заявление ходатайств о производстве 
следственных действий (например, назначение 
судебной экспертизы, вызов свидетелей и т. п.), 
формулирование мнения по поводу заявленных 
сторонами ходатайств и отводов.

Кроме того, представляется очевидным, 
что прокурор по результатам судебного заседа-
ния должен составлять и излагать суду и сторо-
нам заключение по квалификации содеянного, 
наличию или отсутствию состава преступления. 
Данное заключение отличается как от обвини-
тельной речи прокурора в уголовных делах пу-
бличного и частно-публичного обвинения, так и 
от заключения прокурора в гражданских делах.

В отличие от обвинительной речи, проку-
рор не настаивает на осуждении подсудимого, 
не требует назначить ему наказание и не пред-
лагает размеры наказания. В отличие от заклю-
чения по гражданскому делу, прокурор излагает 
лишь собственную позицию, сложившуюся по 
результатам восприятия материалов в судеб-
ном заседании. Разумеется, заключение проку-
рора по делу частного обвинения должно быть 
всесторонним, охватывающим все аспекты со-
вершенного деяния, однако оно не включает в 
себя столь важный аспект, как возможность или 
необходимость прекращения уголовного дела в 
связи с примирением. При этом прокурор впра-
ве и обязан обратить внимание суда на наличие 
обстоятельств, исключающих частность дела и 
влекущих необходимость его дальнейшего рас-
смотрения в публичном порядке, то есть на-

5 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 февраля 2002 г. № 4-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 140 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л.Б. Фи-
шер» [Электронный ресурс]. Официальный сайт Консти-
туционного Суда Российской Федерации. URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision30287.pdf (дата обращения: 
20.05.2020).

6 Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 ноября 2017 года № 28-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2017. – №  48. 
– Ст. 7299.
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правление дела мировым судьей в орган предва-
рительного расследования.

Думается, что заключение прокурора долж-
но быть изложено в письменной форме и в виде 
отдельного документа, поскольку именно так 
прокурор наиболее исчерпывающим и точным 
образом сможет сформулировать свою позицию 
по делу [5, с. 56; 11, с. 380]. Заключение проку-
рора подлежит оглашению в конце судебного 
следствия, перед прениями сторон. По смыслу 
закона, в прениях прокурор участвовать не дол-
жен, поскольку это противоречит его процессу-
альному нейтралитету. Заключение прокурора 
не может иметь для суда обязательной силы, 
однако суд должен мотивировать свое решение, 
отличающееся от заключения прокурора.

Наконец, прокурор обязан принять меры 
по обжалованию незаконного судебного реше-
ния (как обвинительного приговора, так и опре-
деления о прекращении уголовного дела). Вместе 
с тем, исходя из правовой природы дел частного 
обвинения, прокурор вправе ставить вопрос об 
отмене решения о прекращении дела в связи с 
примирением сторон только в тех случаях, когда 
имелись основания для осуществления уголов-
ного преследования в публичном порядке, либо 
когда волеизъявление потерпевшего не было са-
мостоятельным (например, в силу зависимого 
состояния), а также при наличии процессуаль-
ных ошибок (в частности, когда при несовпаде-
нии фигур потерпевшего и частного обвинителя 
судом в основу решения положено мнение част-
ного обвинителя, а не потерпевшего).

Очевидно, что в УПК РФ следует уточнить 
полномочия прокурора при участии в делах 
частного обвинения: разграничить случаи при-
влечения прокурора и возбуждения уголовного 
дела в обычном порядке, а также закрепить нор-
му об обязательности изложения прокурором 
своего заключения в ходе судебного разбира-
тельства. Конкретные права прокурора при его 
участии в судебном заседании не отличаются 
кардинально от тех, которыми он наделен по 

делам публичного и частно-публичного обвине-
ния, поэтому самостоятельной фиксации в уго-
ловно-процессуальном законе они не требуют, 
чтобы не утяжелять процессуальные конструк-
ции. Наличие у прокурора таких прав подраз-
умевается с учётом особенностей дел частного 
обвинения.

Заключение
Прокурор должен привлекаться к участию 

в делах частного обвинения в случаях, когда 
потерпевший, не лишаясь возможности само-
стоятельно отстаивать свои права и законные 
интересы, испытывает в этом определенные 
затруднения. Это разъяснение целесообраз-
но сформулировать в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, пред-
ложив также примерный перечень подобных 
ситуаций.

Участвуя в делах частного обвинения, про-
курор должен осуществлять надзор за законно-
стью действий сторон, отражая свои выводы в 
особом процессуальном документе – заключе-
нии, которое не обязательно для суда, но суд 
обязан мотивировать принятие решения, отли-
чающегося от заключения прокурора.

Предлагаемый комплекс полномочий по-
зволит прокурору эффективно осуществлять 
надзор за законностью действий участников 
уголовного судопроизводства, не нарушая при 
этом его частного характера, что в конечном 
итоге обеспечит баланс конституционно охра-
няемых интересов личности на защиту от пре-
ступлений и на свободу распоряжения судьбой 
дела, отнесенного к частному обвинению.

Представляется, что дальнейшая углублён-
ная разработка представленной модели участия 
прокурора по уголовным делам частного обвине-
ния имеет важное теоретическое и практическое 
значение, поскольку позволит уточнить важные 
аспекты рассматриваемого порядка уголовно-
процессуальной деятельности, обеспечить за-
щиту конституционных прав и свобод граждан. 
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Аннотация: С целью реализации в российской практике норм международного права при 

избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 
важным является вопрос об избрании наиболее гуманной меры пресечения. Данная позиция от-
ражена в ст. 423 УПК РФ, которая предусматривает фундаментальные основы уголовно-процес-
суальных положений о мерах пресечения в отношении несовершеннолетних: при решении вопро-
са о мере пресечения, связанной с изоляцией от общества, должна рассматриваться возможность 
применения альтернативной, более гуманной меры. В статье проанализировано, как соотносятся 
между собой домашний арест и заключение под стражу. Обосновано, что в системе мер пресече-
ния домашний арест должен быть признан мерой, не связанной с изоляцией от общества, и более 
распространённой альтернативой заключению под стражу. Периодически законодатель предпри-
нимает попытки совершенствования процессуального положения несовершеннолетних участников 
уголовного судопроизводства. Проблемы, однако, связаны с бессистемностью расположения в Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ норм в отношении несовершеннолетних подозреваемых и об-
виняемых, с отсутствуем особенностей применения домашнего ареста к несовершеннолетним, что 
позволяет констатировать: несмотря на масштабную судебно-правовую реформу, правовое регули-
рование мер пресечения, избираемых в отношении несовершеннолетних, нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Предмет исследования – научный анализ источников уголовно-процессуаль-
ного законодательства о правовом регулировании домашнего ареста в системе мер пресечения в 
отношении несовершеннолетних. Цель исследования заключается в научном анализе особенностей 
домашнего ареста, применяемого к несовершеннолетним, в формировании авторской позиции по 
данному вопросу. Методы исследования – системный анализ, структурный, логический, сравни-
тельный. Достигнутые результаты заключаются в анализе системы мер пресечения в отношении 
несовершеннолетних с выявлением специфики домашнего ареста, в признании данной меры, не 
связанной с изоляцией от общества, в формировании авторской редакции нормы Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, регулирующей данную меру пресечения. 
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while choosing a preventive measure against an accused minor or a suspect, to decide on the most humane 
preventive measure is the issue of great importance. This position is reflected in Art. 423 of the Criminal 
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Procedure Code providing the fundamental foundations of criminal procedure provisions concerning 
preventive measures against minors. When making a decision on restraint measures related to isolation 
from society, the possibility of applying an alternative, more humane preventive measure should be taken 
into account. The article describes the ratio of house arrest to detention. It has been justified that in the 
system of preventive measures house arrest should be recognized as a measure not related to isolation 
from society, and as a more common alternative to detention. The legislator periodically attempts to 
improve the procedural situation of minors involved in criminal procedure. Problems are connected with 
unstructured placement of norms regarding juvenile suspects and accused in the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation. Secondly, it is linked with the absence of features of house arrest of minors. 
All this makes the author state that despite the large-scale judicial and legal reform, the legal regulation of 
preventive measures against minors needs to be further improved. The subject of the study is a scientific 
analysis of the sources of criminal procedure legislation on the legal regulation of house arrest in the 
system of preventive measures against minors. The purpose of the study is to provide scientific analysis 
of the features of house arrest applied to minors and to form an author’s position on this issue. Research 
methods cover systemic analysis, structural, logical, and comparative scientific methods. The results 
achieved are the analysis of the system of preventive measures against minors with the identification of 
the specifics of house arrest, the recognition of this measure as a preventive means not related to isolation 
from society, and the formation of the author’s version of the norm of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation governing this preventive step.
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В среде несовершеннолетних существует 
проблема преступности, отмечен высокий уро-
вень криминогенности, утрачиваются духов-
но-нравственные и традиционные семейные 
ценности, что является причиной тревоги госу-
дарства и общества о будущем благосостоянии 
подрастающего российского поколения [1, с. 55]. 
Национальная статистика свидетельствует о по-
степенном снижении уровня преступности не-
совершеннолетних1, однако проблемы в данной 
сфере остаются: в 2019 г. рассмотрены уголовные 
дела в отношении 31 000 несовершеннолетних, 
были осуждены к лишению свободы 17 000 лиц2.

Положения российского права о право-
судии в отношении несовершеннолетних кор-

респондируют международным принципам 
и нормам  международного права, в силу ко-
торых законом и другими государственными 
средствами данной категории лиц должна быть 
обеспечена защита и предоставлены благопри-
ятные условия, позволяющие развиваться фи-
зически, умственно, нравственно, духовно и 
социально здоровым в обстановке свободы и 
достоинства личности (принцип 2 Декларации 
прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1959 г.3). Ни один несовершен-
нолетний не должен быть изолирован от обще-
ства незаконным или произвольным образом, 
а меры пресечения, связанные с изоляцией, 
должны применяться исключительно согласно 
национальным нормативам и в качестве край-
ней меры в течение наиболее ограниченного 
времени (п. 1 ст. 27 и п. «b» ст. 37 Конвенции о 
правах ребенка 1989 г.4).

Данные международные постулаты поло-
жены в основу российского законодательства 
о системе мер пресечения в отношении несо-

1 Состояние преступности в России за январь-сен-
тябрь 2019 г. Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации. Главное управление правовой статистики и 
информационных технологий //Официальный сайт Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://genproc.gov.ru/ (дата об-
ращения: 20.06.2020); Состояние преступности в России 
за январь-декабрь 2019 г. Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации. Главное управление правовой ста-
тистики и информационных технологий //Официальный 
сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – URL: https://genproc.gov.ru/ (дата 
обращения: 20.06.2020); Состояние преступности в России 
за январь-май 2020 г. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. Главное управление правовой статистики и ин-
формационных технологий //Официальный сайт Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – URL: https://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 
20.06.2020).

2 Итоги деятельности судебной системы Российской 
Федерации за 2019 год (Тюремный портал России) [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://prisonlife.ru/analitika/6120-
itogi-deyatelnosti-sudebnoy-sistemy-rossiyskoy-federacii-za-
2019-god. (дата обращения: 20.06.2020).

3 Декларация прав ребёнка (Принята 20.11.1959 Ре-
золюцией ООН 1386 (XIV) на 841-м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) / Международная защита 
прав и свобод человека : сборник документов. – Москва: 
Юридическая литература, 1990. – С. 385-388.

4 Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. Вы-
пуск XLVI. – Москва: Международные отношения, 1993. – 496 с. 
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вершеннолетних как особых процессуальных 
формах деятельности, мерах принудительного 
воздействия, применяемых по основаниям и в 
порядке, которые установлены Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ5. Меры пресечения 
к несовершеннолетним должны применяться с 
учётом гуманизации уголовно-процессуального 
законодательства и в целях воспрепятствования 
возможности уклонения от дознания, следствия, 
суда, продолжения преступной деятельности, 
препятствования производству по уголовному 
делу, а также для обеспечения исполнения вы-
несенного приговора [2, с. 185]. Система мер 
пресечения при этом должна корректироваться 
за счёт увеличения применения мер, которые не 
имеют непосредственной связи с изоляцией от 
общества6.

К мерам процессуального пресечения, 
предусмотренным законом и применяемым в 
отношении несовершеннолетних, относятся: 
подписка о невыезде и надлежащем поведении 
(ст. 102 УПК РФ); личное поручительство (ст. 
103 УПК РФ); присмотр за несовершеннолетним 
обвиняемым (ст. 105 УПК РФ); запрет опреде-
ленных действий (ст. 105.1 УПК РФ); залог (ст. 
106 УПК РФ); домашний арест (ст. 107 УПК РФ); 
заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). При 
этом представляется, что систему мер пресече-
ния, которые применимы к несовершеннолет-
нему подозреваемому и обвиняемому и связаны 
с изоляцией от общества, составляет только за-
ключение под стражу, избираемое с целью наи-
более полного достижения целей правосудия 
(предварительного расследования), однако оно 
должно применяться с учётом гуманистических 
начал уголовного судопроизводства в исклю-
чительных случаях, обеспечивая возможность 
разумной вариативности [3, с. 167]. 

В современном уголовно-процессуальном 
законодательстве мерой процессуального пре-
сечения, создающей дополнительные гарантии 
соблюдения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних граждан в уголовном судопро-
изводстве, выступает домашний арест [4, с. 173]. 

Прообразом современного домашнего аре-
ста, при котором со стороны должностных лиц 
органов государственной власти применялся 
надзор за правонарушителем, которому было 
вменено не покидать пределы жилища, пред-
ставляется возможным признать применение в 
национальной практике XVII в. «приставления 

к обвиняемым знатного происхождения, кото-
рые оставались проживать в месте жительства, 
пристава для надзора» [5, с. 11].  Впервые до-
машний арест в качестве меры пресечения был 
применен в России в 1795 г. к графу Бестужеву-
Рюмину [6, с. 454].

Домашний арест был предусмотрен во 
многих кодифицированных источниках нацио-
нального права. Свод законов Российской Им-
перии7, включающий государственные законы 
первого разряда четырёх категорий, в 15-м томе 
Законов уголовных содержал две книги «О пре-
ступлениях и наказаниях вообще» и «О судо-
производстве по преступлениям», определяю-
щие систему мер пресечения, в т. ч. домашний 
арест. Данная тенденция была продолжена в 
уголовно-процессуальном законодательстве во 
всех кодифицированных источниках права до 
УПК РСФСР 1960 г.8: в ст. 416 Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г.9, ст. 160 УПК РСФСР 
1922 г.10, ст.157 УПК РСФСР 1923 г.11 Отсутствие 
домашнего ареста в системе мер пресечения в 
УПК РСФСР 1960 г. объясняется обстоятель-
ствами фактической невостребованности дан-
ного института по причине пробелов правовой 
регламентации [7, с. 45]. Данный кодифициро-
ванный акт предусматривал арест (не домашний 
арест), как «заключение под стражу в качестве 
меры пресечения» (п. 16 ст. 34 УПК РСФСР 1960 
г.), что в современном толковании трактуется 
как мера пресечения, аналогичная ст. 108 УПК 
РФ «Заключению под стражу». 

Избрание домашнего ареста в качестве 
меры пресечения после вступления в силу дей-
ствующего Уголовно-процессуального кодекса 
РФ не способствовало активизации практиче-
ского применения данной меры пресечения. 
Домашний арест стал применяться начиная с 
2004 г., а с 2007 г. и до вступления в силу Феде-
рального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-

5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-Ф 
(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4932.

6 Царёва Ю. В. Залог как мера пресечения в уголовном 
процессе России: доктрина, юридическая техника, право-
применительная практика: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12000.09 / Царёва Юлия Викторовна. –Нижний Нов-
город, 2018. – С. 9.

7 Свод законов Российской Империи 1832 г. // Полное 
собрание законов Российской Империи. – Собр. 2. – Т. VIII. 
– № 5947.

8 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС 
РСФСР 27 октября 1960 г.) (в ред. от 26 ноября 2002 г.) // 
Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 592. 

9 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 
1864 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. 
Декларации, конвенции и другие нормативные документы. 
– URL: https://www.un.org/ru/documents/decl (дата обраще-
ния: 20.06.2020).

10 Об Уголовно-Процессуальном Кодексе (вместе с 
«Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») : поста-
новление ВЦИК от 25 мая 1922 г.  // СУ РСФСР. – 1922. – 
№ 20–21. – Ст. 230.

11 Об утверждении Уголовно-Процессуального Ко-
декса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовно-Процессуальным Ко-
дексом Р.С.Ф.С.Р.») : постановление ВЦИК от 15 февраля 
1923 г. // СУ РСФСР.  – 1923. – № 7. – Ст. 106.



136 

Уголовный процесс

ные акты Российской Федерации»12, которым 
изменена ст. 107 УПК РФ, отмечена тенденция 
снижения практики его применения. Одновре-
менно статистические показатели применения 
такой меры пресечения, как заключение под 
стражу, оставались в России по-прежнему вы-
сокими и значительно превышали статистику 
применения домашнего ареста13.

Активизации назначения домашнего аре-
ста, совершенствованию ст. 107 УПК РФ как 
меры процессуального пресечения, в т. ч. в от-
ношении несовершеннолетних, способствовали 
правовые позиции Конституционного суда РФ14, 
Верховного суда РФ15, 16. Как отметил В. С. Ша-
дрин относительно изменений ст. 107 УПК РФ, 
домашний арест в новой редакции более прием-
лем для практической реализации производства 
по уголовным делам [7, с. 47].

Выделяя домашний арест в качестве меры 
пресечения, не имеющей непосредственного от-
ношения к изоляции от общества, необходимо 
провести соотношение данной меры пресечения 
с заключением под стражу, которое в каждый 
период общественного развития трансформи-
ровалось в уголовном процессе в соответствии с 
историческим этапом генезиса общества, отра-
жая национальные политические и социально-
экономические приоритеты [8, с. 137].

Анализ федерального законодательства, 
регулирующего вопросы содержания под до-
машним арестом и заключения под стражу (Фе-
деральный закон № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»17, ст. 95 и ст. 107 УПК 

РФ), позволяет заключить, что домашний арест 
не соответствует тем ограничениям конститу-
ционных прав и свобод, которые связаны с изо-
ляцией от общества и имеют прямое отношение 
исключительно к заключению под стражей. Так, 
на основании ст. 7 Федерального закона № 103-
ФЗ, в качестве мест содержания при заключении 
под стражу признаны: следственные изоляторы 
уголовно-исполнительной системы; изоляторы 
временного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел; изоляторы вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых пограничных органов федеральной службы 
безопасности, а также учреждения уголовно-ис-
полнительной системы, исполняющие уголовное 
наказание в виде лишения свободы и гауптвахты.

Изоляция от общества как правовая ка-
тегория, соответственно, выражается в при-
нудительном аспекте временных ограничений 
конституционных прав и свобод, социальных 
связей с микросредой, которые касаются огра-
ничений в отношении свободы избрания места 
жительства, передвижения, рода занятий, про-
фессии, индивидуального образа жизни. 

При толковании термина «изоляция от об-
щества» ему придается лишь одно из общепри-
нятых в русском языке значений: «лишение со-
прикосновения с окружающей средой, отделение 
от других»18. В юридическом аспекте лицо будет 
признано изолированным от общества при на-
личии полного перечня ограничений правосубъ-
ектности19. Аналогичного мнения придерживает-
ся Н. А. Беляева: изоляция от общества – элемент 
назначенной судом государственной кары, за-
ключающейся в создании определённого режима 
содержания в учреждении исполнительной си-
стемы. В связи с этим лицо лишается прежнего 
образа жизни, общения с семьей, возможности 
учиться, ограничивается в праве на свободное 
передвижение, на выбор места жительства. Ре-
жим, соответствующий изоляции от общества, 
должен обеспечивать, помимо изоляции, охрану 
уполномоченными лицами с целью недопущения 
совершения новых деяний [9, с. 61]. 

В современной уголовно-правовой доктри-
не данная позиция поддерживается. Е. В. Лагу-
нов указывает на такие особенности изоляции 
от общества, свойственные заключению под 
стражу и не соответствующие домашнему аре-
сту, как ограничение права на индивидуальную 
самореализацию, обусловленное спецификой 
уголовно-исполнительной системы; территори-
ально-пространственное сосредоточение место-
жительства; ограничение значительного числа 
прав, свобод и законных интересов [10, с. 134].

12 О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : Федеральный закон от 7 декабря 
2011 года № 420-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерация. – 2011. – № 50. – 
Ст. 7362.

13 Ахминова Ю. Ю. Домашний арест как мера пресе-
чения: проблемы избрания и реализации на стадии пред-
варительного расследования : дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Ахиминова Юлия Юрьевна. – Санкт-Петербург, 
2017. – С. 58.

14 По делу о проверке конституционности статьи 107 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А. Т. 
Федина: постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 6 декабря 2011 года № 27-П // Вестник Консти-
туционного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 1.

15 О практике применения судами мер пресечения в 
виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29 октября 2009 года № г. 22 (в ред. от 14 июня 
2012 г.)  // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. – 2010. – № 1 (Утратило силу).

16 О практике применения судами законодательства о 
мерах пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста и залога: постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 
г. Москва // Российская газета. – 2013. – 27 декабря.

17 О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений: Федеральный закон 

от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ (в ред. от 27 января 2020 г.)  
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1995. – № 29. – Ст. 2759.

18 Ожегов С. И. Словарь русского языка. – Москва: 
Русский язык, 1990. – С. 245.
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Соответственно, на основании положений 
российского законодательства и позиций уго-
ловно-процессуального научного сообщества 
домашний арест следует признать мерой пре-
сечения, не связанной с изоляцией от обще-
ства. Имея определённое сходство с изоляцией 
от общества, однако отличаясь от последней 
особой правовой природой, домашний арест не 
оказывает такого серьёзного негативного воз-
действия на личность несовершеннолетнего, 
как это свойственно заключению под стражу: 
особое правовое положение, заключающееся в 
ограничении конституционных прав, свобод и 
законных интересов (в т. ч. право на свободу и 
личную неприкосновенность – ст. 22 Консти-
туции РФ; право на неприкосновенность част-
ной жизни – ст. 23 Конституции РФ и пр.). При 
применении домашнего ареста отсутствует, по-
добно заключению под стражей, формирование 
у несовершеннолетнего специфических груп-
повых ценностей и правил поведения; возник-
новение устойчивой деформации человеческой 
личности, ухудшение самочувствия и пр.

Домашний арест применяется на срок до 
двух месяцев (с возможностью продления) по 
судебному решению в отношении подозрева-
емого или обвиняемого (при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры пресече-
ния), при нахождении несовершеннолетнего в 
жилом помещении, в котором он проживает в 
качестве собственника, нанимателя, на других 
законных основаниях, с возложением опреде-
лённых запретов и осуществлением контроля.

В зависимости от тяжести преступления, 
личности преступника и фактических обстоя-
тельств подозреваемый или обвиняемый может 
быть подвергнут судом всем предусмотренным 
законом (п. п. 3-5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ) запре-
там, либо отдельным из них: общаться с опре-
делёнными лицами; отправлять, получать по-
чтово-телеграфные отправления; применять 
средства связи, использовать информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет.

На данном этапе осуществление контро-
ля над несовершеннолетним, которому избран 
домашний арест, происходит уголовно-испол-
нительными инспекциями ФСИН России во 
взаимодействии с другими государственными 
органами на основании совместного Прика-
за Минюста России № 26, МВД России № 67, 
СК  России № 13, ФСБ России № 105, ФСКН 
России № 56 от 11 февраля 2016 г. «Об утверж-
дении порядка осуществления контроля за на-
хождением подозреваемых или обвиняемых в 
месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста и за соблюдением ими наложен-

ных судом запретов и (или) ограничений»20. На 
основании данного нормативного правового 
акта при осуществлении контроля уголовно-
исполнительная инспекция взаимодействует 
со следственными органами Следственного ко-
митета РФ, органами дознания, органами пред-
варительного следствия федеральных органов 
исполнительной власти, судами, медицински-
ми организациями государственной и муници-
пальной систем здравоохранения и иными ор-
ганами, организациями.

В соответствии с Приказом Минюста Рос-
сии № 26, МВД России № 67, СК России № 13, 
ФСБ России № 105, ФСКН России № 56 от 11 фев-
раля 2016 г. беседа сотрудника уголовно-испол-
нительной инспекции с несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым, в отношении 
которого избран домашний арест, проводится 
в присутствии законных представителей, а при 
их отсутствии – в присутствии педагога либо 
психолога. По окончании беседы с несовершен-
нолетним в присутствии законного представи-
теля (либо педагога, психолога), сотрудником 
инспекции отбирается подписка о применении 
домашнего ареста, выдается памятка о правилах 
поведения, об избранных запретах, об обязан-
ности исполнения и об ответственности за не-
исполнение. 

Элементами системы контроля за несовер-
шеннолетним, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, с за-
претом или ограничением на выход за пределы 
помещения, в котором он проживает, являются, 
по общему правилу, стационарное (мобильное) 
контрольное устройство и электронный брас-
лет, который обязан носить несовершеннолет-
ний на постоянной основе. Данное устройства 
с технической точки зрения – передатчик, по-
сылающий определённые сигналы на специаль-
ное устройство, соединенное по каналам связи с 
устройством контроля. Отчёты с координатами 
местонахождения несовершеннолетнего и от-
чёты о допущенных нарушениях формируются 
автоматически с архивацией отчётных сведе-
ний в файл. Сведения о нарушениях, получен-
ных при помощи технических средств контроля, 
предназначены для использования сотрудни-
ками уголовно-исполнительной инспекции при 
подготовке материалов в орган дознания, пред-
варительного следствия, в суд, в производстве 

19 Маковик Р. С. Государственно-правовой статус 
осуждённого к лишению свободы : курс лекций. – Рязань, 
НИиРИО РВШ МВД СССР, 1979. – С. 15.

20 Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и 
за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) 
ограничений : приказ Минюста России № 26, МВД России 
№ 67, СК России № 13, ФСБ России № 105, ФСКН России 
№ 56 от 11 февраля 2016 года (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22 марта 2016 г. № 41497) // [Электронный ресурс] // 
СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc (дата обращения: 20.06.2020).
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которого находится уголовное дело, для рассмо-
трения вопроса об изменении несовершенно-
летнему меры пресечения21.

Представляется, что дальнейшая гумани-
зация уголовно-процессуального законодатель-
ства, более активное применение домашнего 
ареста как меры пресечения, не связанной с 
изоляцией от общества, будут способствовать 
необходимому психофизическому развитию не-
совершеннолетнего, сохранению связи с семьей, 
т. е. семейных и духовно-нравственных ценно-
стей, оказывать положительное влияние на ис-
правление, на тенденцию дальнейшего сниже-
ния уровня преступности. 

Данный вопрос актуален: избрание такой 
меры процессуального пресечения, как заклю-
чение под стражу, в 9 из 10 случаев и ее прод-
ление в 9,8 из 10 случаев чаще является основой 
для вынесения обвинительного приговора с по-
следующим назначением уголовного наказания 
в виде лишения свободы22. 

Статистика свидетельствует: в первом по-
лугодии 2017 г. домашний арест в России при-
менён в отношении 255 несовершеннолетних 
(заключение под стражу – 946); в первом полу-
годии 2018 г. – к 76 несовершеннолетним (за-
ключение под стражу – 356) [11, с. 155].

С целью более эффективного применения 
домашнего ареста в отношении несовершенно-
летних подозреваемых или обвиняемых, а так-
же в целях сокращения применения меры пре-
сечения, связанной с изоляцией от общества 
(заключение под стражу), предлагается вклю-
чение в новую гл. 50.1 УПК РФ «Меры пресече-
ния, избираемые несовершеннолетним» раздела 
XVI «Особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел» статьи 437 УПК РФ 
«Домашний арест в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого несовершеннолетнего» в 
редакции: «1. Домашний арест в качестве меры 
пресечения избирается по судебному решению 
в отношении подозреваемого или обвиняемого 
несовершеннолетнего при невозможности при-
менения иной, более мягкой, меры пресечения и 
заключается в нахождении в жилом помещении, 
в котором проживает несовершеннолетний в ка-
честве собственника, нанимателя либо на иных 

21 О порядке применения аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля, которые 
могут использоваться в целях осуществления контроля 
за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и 
за соблюдением наложенных судом запретов и (или) огра-
ничений : постановление Правительства Российской Феде-
рации от 18 февраля 2013 г. (в ред. от 15 ноября 2018 г.) 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc  (дата обраще-
ния: 20.06.2020).

22 Автором проведён анализ 320 уголовных дел 
(Санкт-Петербург и Ленинградская обл.) за период 2015–
2020 гг. 

законных основаниях, с возложением запретов 
и осуществлением за ним контроля. С учётом 
состояния здоровья несовершеннолетнего ме-
стом его содержания под домашним арестом 
может быть определено лечебное учреждение.

2. Несовершеннолетнему подозреваемому 
или обвиняемому, которому избран в качестве 
меры пресечения домашний арест, предостав-
лено право на ежедневные прогулки сроком не 
менее часа; право на письменный мотивиро-
ванный отказ от применения аудиовизуальных, 
электронных, иных технических средств кон-
троля (в случаях, связанных с состоянием здо-
ровья, с религиозными убеждениями); право на 
получение почтово-телеграфной корреспонден-
ции с необходимостью осмотра и выемки в при-
сутствии и под контролем сотрудника уголовно-
исполнительной инспекции.

3. В обязанности несовершеннолетнего по-
дозреваемого или обвиняемого входит: продолже-
ние учёбы (в образовательной организации либо 
дистанционно в зависимости от запрета); отсут-
ствие в месте содержания под домашним арестом 
спиртных напитков, наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации; неупо-
требление алкогольных напитков, наркотических 
средств и психотропных средств их прекурсоров. 

  4. В случае нарушения несовершеннолет-
ним условий исполнения домашнего ареста суд 
по ходатайству следователя или дознавателя, а 
в период судебного разбирательства – по пред-
ставлению контролирующего органа может из-
менить данную меру на задержание под стражу.

 5. При избрании в качестве меры пресе-
чения домашнего ареста в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 
применяются нормы ст. 107 УПК РФ». 

С целью реализации в российской практике 
норм международного права при избрании меры 
пресечения в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого), в Российской 
Федерации достаточно важным является вопрос 
об избрании наиболее гуманной меры пресече-
ния. Данная позиция отражена в ст. 423 УПК РФ, 
в которой предусмотрены фундаментальные 
основы уголовно-процессуальных положений о 
мерах пресечения в отношении несовершенно-
летних: при решении вопроса о мере пресечения, 
связанной с изоляцией от общества, должна рас-
сматриваться возможность применения альтер-
нативной, более гуманной меры пресечения. В 
качестве альтернативы заключению под стражу 
признан домашний арест, который не выступает 
в качестве меры пресечения, связанной с изоля-
цией от общества, так как выявлено значитель-
ное число отличий от заключения под стражу, и 
который должен обладать особенностями с учё-
том психофизического развития несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого.
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Введение
В рамках реализации Указа Президента 

Кыргызской Республики1 по совершенствованию 
правосудия и реформированию судебной систе-
мы с принятием новой редакции Уголовно-про-
цессуального кодекса Кыргызской Республики  
от 2 февраля 2017 года № 20, вступившей в силу 
с 1 января 2019 года, введен новый участник уго-
ловного судопроизводства – следственный судья. 
На него возложены полномочия по осуществле-
нию судебного контроля за законностью и обо-
снованностью ограничивающих права и свобод 
граждан действий и решений органов и долж-
ностных лиц, ведущих досудебное производство 
по уголовным делам и делам о проступках. 

Конституция КР закрепляет особый ста-
тус суда в системе  правоохранительных орга-
нов, признавая за ним исключительную  значи-
мость в области охраны прав и свобод человека 
и гражданина. Следственный судья является 
представителем судебного ведомства. В обнов-
лённом законодательстве институт судебного 
контроля в лице следственного судьи регламен-

тирован главой 36 УПК КР, что стало весомой  
гарантией  охраны прав личности, вовлечённой 
в уголовное судопроизводство. 

1. Основные правовые положения о след-
ственном судье в уголовном процессе Кыргыз-
ской Республики

Действующий УПК Кыргызской Республи-
ки определяет следственного судью как судью, 
применяющего меры, ограничивающие права 
и свободы подозреваемого, осуществляющего 
судебный контроль за законностью процессу-
альных действий и решений уполномоченного 
должностного лица органа дознания, следовате-
ля, руководителя следственного подразделения, 
прокурора (п. 41 ст. 5 УПК КР).

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство Кыргызской Республики  выделяет свой-
ственные суду в состязательном уголовном про-
цессе полномочия по судебному контролю на 
досудебном производстве и теперь возлагает их 
на следственного судью. В соответствии с ч. 2 
ст. 30 УПК КР следственный судья правомочен 
осуществлять судебный контроль за соблюде-
нием прав и свобод человека в ходе досудебного 
производства.  

С одной стороны, следственный судья не 
должен предрешать вопросы, которые могут 
быть предметом судебного рассмотрения при 

1 О мерах  по совершенствованию правосудия в Кыр-
гызской Республике : Указ Президента Кыргызской Респу-
блики А.Ш Атамбаева от 8.07.2012 года №147. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа:  http://www.president.kg/
ru/sobytiya/novosti/1469_reformirovanie_sudebnoy_sistemi 
(дата обращения: от 10.04.2020).
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разрешении дела по существу, его процессуаль-
ное назначение состоит не в этом. Целью зако-
нодателя было разделить полномочия судьи, 
разрешающего дело по существу, и судьи, осу-
ществляющего судебный контроль.  С другой 
стороны, следственный судья не должен давать 
указания о направлении расследования и про-
ведении следственных действий, совершать 
действия и принимать решения вместо лиц, 
осуществляющих досудебное производство, и 
надзирающего прокурора (ст. 31 УПК КР), то 
есть принимать на себя функцию обвинения. 
Его задача состоит в том, чтобы контролировать 
законность и обоснованность ограничения прав 
участников следственных и иных процессуаль-
ных действий, а также содействовать сторонам 
в получении доказательств.

Реализуя функцию судебного контроля,  
следственный  судья обеспечивает законность 
и обоснованность процессуальных решений, 
принимаемых на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. Результаты его деятельности 
оказывают существенное влияние на формиро-
вание доказательств и судьбу уголовного дела в 
целом.

2. Следственный судья в российском уго-
ловном процессе: доктрина и практика

Судебный контроль, его понятие, сущность 
и значение широко исследовались в россий-
ской процессуальной науке. Одним из наиболее 
ёмких является определение судебного кон-
троля как самостоятельного средства, точнее, 
системы предусмотренных процессуальным 
законом средств, направленных на реализацию 
конституционных функций судебной власти, 
призванных в конечном итоге к недопущению 
незаконного и необоснованного ограничения 
прав личности в уголовном процессе, к её вос-
становлению в этих правах либо возможной их 
компенсации средствами права [6, с. 14]. Ряд ав-
торов считают, что понятие судебного контроля 
применимо лишь для проверочной деятельно-
сти суда на досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства [10,  с. 38]. 

Российскими учёными активно развива-
ется мысль о том, что осуществление судеб-
ной власти в досудебном производстве в пер-
вую очередь должно обеспечивать реализацию 
прав участников процесса, ограждать их от 
незаконных действий должностных лиц и ор-
ганов, выполняющих функцию уголовного 
преследования. В специальной научной литера-
туре подобного рода деятельность суда получи-
ла название «контроль за деятельностью орга-
нов расследования»2.

При этом обращается внимание на то, 
что непосредственная процедура судебного 
контроля, хотя и существенно упрощена по 
сравнению с обычным судебным разбиратель-
ством, всё же создаёт возможность инициато-
рам контроля обосновать перед судьей свою 
позицию, а противоположной стороне – свои 
доводы [4, с. 21].

Идея верховенства суда в системе правоох-
ранительных органов, как отмечает Т. Г. Мор-
щакова, должна найти достаточно завершённое 
выражение. Осуществление судебного кон-
троля за законностью, по мнению указанного 
исследователя, следует выделить в качестве 
особого принципа судопроизводства, конкре-
тизируемого в других судоустройственных и 
судопроизводственных правилах ещё и потому, 
что методологически сущность термина нача-
ла 90-х годов XX века «судебный контроль за 
расследованием» тогда получит принципиаль-
ное обоснование [9, с. 30]. Ф. Н. Багаутдинов., 
А.  П.  Гуськова, А. Халиулин, В. Назаренко и 
другие вполне справедливо отмечают суще-
ственные недостатки, которые присущи уго-
ловно-процессуальному законодательству РФ 
в части обеспечения полноценного судебного 
контроля за следствием.

Как верно указывает А. П. Гуськова, госу-
дарство должно создавать такой механизм за-
щиты прав и свобод человека, чтобы укрепить 
правовую защищённость граждан. В этой связи 
автор отмечает, что развитие и становление су-
дебного контроля как формы судебной защиты 
прав и свобод граждан выступает надёжным ме-
ханизмом обеспечения прав личности в уголов-
ном судопроизводстве [3, с. 10].

Однако в России вопрос о внедрении 
института следственного судьи ещё далёк от 
разрешения, хотя представители власти не-
однократно выражали интерес к этой пробле-
ме. 11 февраля 2020 года в Москве состоялось 
совещание судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, в котором председатель 
Верховного Cуда Вячеслав Лебедев предста-
вил доклад, в котором предложил ввести ин-
ститут следственных судей. Согласно докладу, 
к их компетенции будет относиться:  пред-
усмотренное ст. 125 УПК РФ рассмотрение 
жалоб на действия (бездействие) и решения 
органов дознания и предварительного след-
ствия; рассмотрение ходатайства об избрании 
или продлении мер пресечения; депонирова-
ние доказательств, например, показаний не-
совершеннолетних потерпевших. Как заявил 
председатель Верховного Cуда, введение след-
ственных судей, конечно, потребует средств. В 
ближайшее время Верховный Cуд совместно с 
Судебным департаментом будут просчитывать 
необходимый объём финансирования. Вячес-
лав Лебедев также объяснил, почему долго от-

2 Уголовно-процессуальное право Российской Фе-
дерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. – Москва: 
Юристъ, 2003. – С. 121.
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кладывали реформу судов. Причина состояла 
в нехватке средств. Однако весьма вероятно, 
что реформа будет проведена3. 

Советник Федеральной Палаты адвокатов 
Игорь Пастухов объяснил суть концепции соз-
дания института следственных судей. Пастухов 
пояснил, что эта категория судей будет специ-
ализироваться на контроле за работой следо-
вателей. По действующему законодательству 
получается, что сначала судья рассматривает хо-
датайство о применении в качестве меры пресе-
чения заключения под стражу, а затем и дело по 
существу в отношении того же лица. В соответ-
ствии с планируемой реформой полномочия по 
рассмотрению данного ходатайства будут пере-
даны следственному судье. «Мы рассчитываем, 
что будет введена не просто отдельная фигура 
судьи, а отдельная ветвь системы. В итоге мы 
хотим, чтобы судьи проявляли большую актив-
ность при осуществлении контроля за следстви-
ем», – подчеркнул Пастухов.     

3. Введение следственного судьи в уголов-
ный процесс  государств –  бывших советских 
республик 

 На данный момент следственный судья 
включён в число участников досудебного произ-
водства уже в семи постсоветских государствах: 
Литва, Эстония, Латвия, Молдавия, Украина, 
Казахстан и Кыргызстан. Упоминание о след-
ственном судье содержится и в проекте УПК 
Армении. 

Одним из основных аргументов сторонни-
ков подобных преобразований является пози-
тивный опыт функционирования германской 
модели. Немецкий судья над дознанием4 осу-
ществляет контроль за обоснованностью мер 
пресечения, применяемых в ходе производства 
дознания, и участвует в формировании неко-
торых видов доказательств, что обусловливает 
их допустимость в качестве судебных доказа-
тельств, то есть возможность их использования 
для обоснования приговора. При этом герман-
ский судья над дознанием организационно не 
обособлен: таковым является судья низшего 
звена судебной системы – участкового суда, по-
чему его и называют ещё участковым судьёй-до-
знавателем. Это отличает его от следственного 

судьи по кыргызскому уголовно-процессуаль-
ному законодательству, основным и единствен-
ным назначением которого является осущест-
вление судебного контроля в ходе досудебного 
производства. Участковый судья – дознаватель 
не только осуществляет судебный контроль в 
ходе досудебного производства, но и рассматри-
вает и разрешает по существу уголовные дела, 
отнесённые к подсудности участкового суда. В 
Германии расследование производит полиция 
под руководством прокурора, однако в резуль-
тате их деятельности  по общему правилу су-
дебные доказательства не образуются. Одним 
из способов легализации данных полицейского 
расследования служит допрос полицейских в 
суде в качестве свидетелей. Другой способ – ле-
гализация доказательств судьёй над дознанием 
(участковым судьёй), в том числе депонирова-
ние показаний. 

Если прокурор считает необходимым про-
изводство судейских следственных действий, 
он ходатайствует об этом перед участковым 
судьей, в районе которого должны быть произ-
ведены эти действия. Обычно прокуратура про-
сит судей допросить обвиняемых, признавших 
свою вину на допросе в полиции или прокура-
туре, важных свидетелей. Протоколы произ-
ведённых в ходе предварительного расследова-
ния судебных допросов могут быть оглашены в 
суде, после чего стать доказательствами, допу-
стимыми для обоснования приговора.  Термин 
«Ermittlungsrichter» применим к любому участ-
ковому (или ординарному) судье, вовлечённому 
в досудебное производство. Уголовно-процессу-
альные кодексы Литвы, Эстонии и Молдавии ис-
пользуют термин «судья над предварительным 
расследованием» («ikiteisminiotyrimoteisėjas», 
«eeluurimiskohtunik» и «judecătordeinstrucţie» со-
ответственно). По всей видимости, эстонское 
слово «eeluurimiskohtunik» было образовано по 
аналогии с немецким «Ermittlungsrichter»5. 

Несмотря на то что Грузия не была упомя-
нута в числе стран, создавших рассматривае-
мый институт, стоит всё же сказать несколько 
слов и о её последней кодификации. Дело в том, 
что в научной литературе термин «судья-маги-
страт», используемый в грузинском УПК, не-
редко приводится как пример альтернативного 
обозначения «следственного судьи» [2, с. 15]. 
Однако это не совсем точно. Грузинский инсти-
тут судьи-магистрата был создан не по герман-
скому, а по англо-американскому образцу. Даже 
сам этот термин возник как перевод английско-
го слова «magistrate». Между тем, магистрат в 
США – это не просто субъект предварительно-

3 Доклад Председателя Верховного Суда РФ Вячес-
лава Лебедева на Совещании судей судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов Российской Федерации. 
Москва, 11 февраля 2020 года // Официальный сайт Вер-
ховного Суда Российской Федерации. [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: http://www.supcourt.ru/ (дата об-
ращения: 10.04.2020).

4 Участковый судья – дознаватель  (Ermittlungsrichter). 
Название объясняется отсутствием в германском уголов-
ном процессе такой формы предварительного расследова-
ния, как предварительное следствие. В русскоязычной ли-
тературе часто именуется следственным судьёй.

5 Коновалов С. Г.  Элементы Германской модели до-
судебного производства в уголовном процессе постсовет-
ских государств :  автореф. дис.…канд. юрид. наук : 12.00.09 
/ Коновалов Сергей Геннадьевич. – Москва, 2018. – 22 с.
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го расследования, контролирующий деятель-
ность полиции по уголовному преследованию 
[1, с. 121], а особое звено судебной системы. 
При этом сфера его деятельности выходит за 
рамки не только досудебного производства, но 
и уголовного процесса в целом. Поэтому и в 
Грузии понятие «судья-магистрат» несёт в себе 
более судоустройственный, нежели судопроиз-
водственный смысл.

В Германии термин «судья над дознанием», 
в качестве которого может выступать любой су-
дья участкового суда, является в определённом 
смысле условным, что вовсе не препятствует его 
активному использованию как  учёными, так и 
практиками. 

В этой связи примечательно, что в пост-
советстких государствах стала популярной 
идея обособления «следственных судей», то 
есть дополнения судебной системы новым, ор-
ганизационно и функционально обособлен-
ным участником уголовного судопроизводства 
– представителем судебной власти, не рассма-
тривающим и не разрешающим уголовных дел 
по существу, а занимающимся исключительно 
осуществлением судебного контроля в ходе до-
судебного производства.  

Так, со вступлением в законную силу УПК 
Республики Казахстан 2014 г. следственный су-
дья появился в уголовном процессе и этого го-
сударства. В соответствии с ч. 3 ст. 54 УПК Ре-
спублики Казахстан, следственный судья – это 
судья суда первой инстанции, к полномочиям 
которого относится осуществление судебного 
контроля за соблюдением прав, свобод и за-
конных интересов лиц в уголовном судопроиз-
водстве. 

По мнению М. Ч. Когамова, необходимость 
выделения общих условий осуществления 
полномочий следственным судьёй в самосто-
ятельную статью УПК Республики Казахстан 
предопределена тем, что она «...содержит важ-
ные правила, регулирующие общие подходы к 
реализации полномочий следственным судьей. 
Введение правил вызвано тем, что процессу-
альная деятельность следственного судьи не 
охватывается общими условиями главного су-
дебного разбирательства, которые обращены к 
суду, разрешающему уголовное дело по суще-
ству» [7, с. 121].

Следственного судью назначает председа-
тель суда из числа судей. При необходимости за-
мены следственного судьи он может быть пере-
назначен.

Тем самым была достигнута организа-
ционная автономность следственного судьи 
от судей, отправляющих правосудие, и ре-
ализован принцип независимости судьи [6, 
с. 4]. Это, с одной стороны, исключает воз-
можность непроцессуального воздействия на 
него, в том числе посредством отмены при-

нятых им решений или формулирования вы-
шестоящей инстанцией обязательных для ис-
полнения указаний, поскольку предусмотрен 
судебный порядок обжалования и опротесто-
вания его решений, а с другой, обеспечивает 
действительно своевременный и объектив-
ный контроль за законностью и обоснован-
ностью принимаемых им в ходе оператив-
ного судебного контроля актов досудебного 
расследования.

4. Специфика процессуальной роли и про-
цессуальные полномочия следственного судьи 
в уголовном процессе Кыргызской Республики

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство КР определяет особое место суда в уголов-
ном судопроизводстве на всех его стадиях. Если 
раньше фактически основной фигурой уголов-
ного судопроизводства (а на досудебной стадии, 
пожалуй, и главной фигурой) являлся прокурор 
с его ничем не ограниченным прокурорским 
надзором, то сегодня центральное место на ста-
дии досудебного производства и судебного раз-
бирательства, вне всякого сомнения, занимает 
именно суд в лице следственного судьи. 

Введение судебного контроля, расширение 
сферы его действия на следствие, как подчёрки-
вается в российской процессуальной науке, яв-
ляются позитивными моментами с точки зрения 
обеспечения личных (частных) интересов тех 
или иных участников расследования [11, с. 16]. 
«Судебный контроль наиболее эффективно га-
рантирует состязательность производства на 
досудебных стадиях, и в современном мире 
фактически заменяет собой неэффективную и 
свойственную для репрессивных форм процес-
са функцию прокурорского надзора, поскольку 
участие суда как беспристрастного арбитра, не 
несущего ответственности за борьбу с преступ-
ностью, позволяет лучше регулировать взаимо-
отношения между сторонами в уголовном про-
цессе» [5, с. 16].  

УПК КР  определяет особое место суда в 
уголовном судопроизводстве. Суд вправе при-
нимать решение об ограничении свободы об-
виняемого в досудебном производстве: об из-
брании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста; о продлении срока 
содержания обвиняемого под стражей; о поме-
щении подозреваемого (обвиняемого), не на-
ходящегося под стражей, в медицинский или 
психиатрический стационар для производства 
соответственно судебно-медицинской или су-
дебно-психиатрической экспертизы. Ограниче-
ние иных конституционных прав гражданина 
допускается только по решению суда: о произ-
водстве осмотра жилища при отсутствии согла-
сия проживающих в нём лиц; о производстве 
обыска и выемки в жилище; о производстве 
личного обыска; о производстве выемки пред-
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метов и документов, содержащих информацию 
о вкладах и счетах в банках и иных кредитных 
организациях; о наложении ареста на корре-
спонденцию и выемке её в учреждениях связи; 
о наложении ареста на имущество, включая 
денежные средства физических и юридических 
лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на 
хранении в банках и иных кредитных организа-
циях; о временном отстранении обвиняемого от 
должности и др. 

Расширяются полномочия суда по контро-
лю за соблюдением прав граждан в досудебных 
стадиях процесса, возрастает объём возможно-
стей граждан на обращение к суду в случае кон-
фликтных ситуаций в отношениях с органами 
уголовного преследования. В частности, суд пра-
вомочен в ходе досудебного производства рас-
сматривать жалобы на действия (бездействие) 
прокурора, следователя, уполномоченного лица 
органа дознания по делам о проступках в поряд-
ке, установленном УПК КР. Решения в порядке 
судебного контроля предоставляет право суду 
реагировать на нарушения законности, обнару-
женные в ходе судебного разбирательства. 

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргыз-
ской Республики 1999 года возлагал выполнение 
судебного контроля в ходе досудебного произ-
водства на суд, рассматривающий и разрешаю-
щий уголовные дела по существу. В этой связи 
возник вопрос о том, что судебный контроль и 
осуществление правосудия по уголовным делам 
– две отличные друг от друга функции, а потому 
должны осуществляться разными судьями.

В соответствии с новым УПК КР полно-
мочия по судебному контролю на досудебном 
производстве осуществляются следственным 
судьёй.

Полномочия следственного судьи охваты-
вают сферу реализации наиболее значимых и 
существенных прав и свобод граждан в досу-
дебном производстве, а именно, распространя-
ются на все действия (бездействие) и решения 
органов уголовного преследования, которые  
могут  нарушить или необоснованно ограни-
чить конституционные права (право на личную 
неприкосновенность, тайну частной жизни, 
право собственности и др.) или затруднить до-
ступ граждан к правосудию и судебной защите  
своих прав.

Специфика процессуальной роли след-
ственного судьи в досудебном производстве КР 
выражается в предусмотренных УПК КР нижес-
ледующих формах судебного контроля: 

 а) традиционная (классическая) – это рас-
смотрение и разрешение ходатайств следова-
теля, уполномоченного должностного лица по 
делам о проступках о проведении следствен-
ных действий или применении мер обеспече-
ния уголовного судопроизводства, способных 
ограничить  конституционные права и свобо-

ды граждан; последующая проверка судом дей-
ствий (решений) дознавателя, следователя, про-
курора, проведённых (принятых) в случаях, не 
терпящих отлагательств, без решения суда, на 
предмет их законности и обоснованности; рас-
смотрение судом жалоб на неправомерные дей-
ствия органов уголовного преследования; 

б) особая форма судебного контроля – кон-
троль качества доказательств.

Процессуальная роль следственного су-
дьи как участника досудебного производства 
имеет особое значение с точки зрения кон-
ституционных принципов судебной власти. 
Как отмечалось выше, право каждого на су-
дебную защиту гарантируется Конституцией 
КР. Именно конституционный уровень регу-
лирования рассматриваемой сферы позволил 
реально воплотить идею о верховенстве суда 
как гаранта режима законности и охраны прав 
граждан. Последовательное воплощение в 
УПК КР провозглашенного Конституцией КР  
права граждан на судебную защиту от неза-
конных действий любых государственных ор-
ганов и должностных лиц позволило создать 
правовые гарантии от необоснованного огра-
ничения конституционных прав граждан в 
ходе досудебного производства по уголовным 
делам – как раз за счёт судебного контроля, 
осуществляемого следственным судьёй.

В соответствии со ст. 36 УПК КР следствен-
ный судья в ходе досудебного производства 
правомочен принимать решения:

«1) о законности и обоснованности задер-
жания лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления и (или) проступка;

2) о применении меры пресечения;
3) о продлении сроков мер пресечения;
4) о помещении подозреваемого, обвиняе-

мого, не находящегося под стражей, в медицин-
ский или психиатрический стационар для про-
изводства соответствующих экспертиз;

5) о наложении ареста или снятии ареста 
на имущество, включая денежные средства фи-
зических и юридических лиц, находящихся на 
счетах и во вкладах или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях, на ценные бума-
ги и их сертификаты;

6) о временном отстранении обвиняемого 
от должности;

7) о производстве эксгумации при отсут-
ствии согласия близких родственников, супруга 
(супруги) покойного;

8) о производстве осмотра жилища, а также 
иных объектов, находящихся в собственности 
или ином праве проживающих в нем лиц, при 
отсутствии их согласия;

9) о производстве выемки и (или) обыска;
10) о производстве личного обыска, за ис-

ключением случаев, предусмотренных статьей 
100 УПК КР;
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11) о проведении специальных следствен-
ных действий, предусмотренных УПК КР».

В рамках осуществления судебного кон-
троля следственный судья рассматривает жа-
лобы участников уголовного судопроизводства 
на действия (бездействие) и решения уполно-
моченного должностного лица органа дознания, 
следователя, прокурора.

В случаях, предусмотренных УПК КР, след-
ственный судья:

«1) депонирует в ходе досудебного произ-
водства показания лиц, явка которых в судебное 
разбирательство по уважительным причинам 
невозможна, либо в целях исключения психо-
травмирующего воздействия на них при допро-
се в судебном заседании при рассмотрении дела 
по существу;

2) решает вопрос об обращении в доход 
государства залога в случаях, если обвиняемый 
допустил одно из нарушений, предусмотренных 
частью 5 статьи 114 УПК КР;

3) принимает решение о применении мер 
по обеспечению безопасности в отношении сви-
детелей, потерпевших и иных участников уго-
ловного судопроизводства;

4) утверждает процессуальные соглашения 
о сотрудничестве».

Следственный судья вправе знакомить-
ся со всеми материалами досудебного произ-
водства, истребовать при необходимости до-
полнительные материалы (ч. 3 ст. 255 УПК КР).  
Следственный судья единолично рассматривает 
вопросы, отнесённые к его полномочиям, в су-
дебном заседании (ст. 255 УПК КР.) По резуль-
татам рассмотрения вопросов, входящих в его 
компетенцию, следственный судья выносит по-
становление в соответствии со статьей 294 УПК 
КР. Постановление следственного судьи вступа-
ет в законную силу немедленно и подлежит обя-
зательному исполнению. 

В случаях, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством, постановление 
следственного судьи может быть обжаловано в 
апелляционном порядке, что не приостанавли-
вает его исполнения (ст. 255 УПК КР).  

Полномочия следственного судьи  в уго-
ловном процессе многогранные, в определён-
ной степени можно вести речь об их много-
уровневом характере. Познанию их сущности, 
содержания, форм осуществления, социально-
го назначения посвящены исследования, вы-
полненные в том числе и с учётом современного 
уголовно-процессуального законодательства.

Можно констатировать, что любая разно-
видность деятельности следственного судьи не 
есть разрешение имеющегося по делу обвинения 
по существу. Следовательно, такой контроль не 
может рассматриваться и как какая-либо раз-
новидность осуществления по уголовному делу 
правосудия. Такой контроль есть другая, вспо-

могательная по отношению к правосудию, фор-
ма осуществления судебной власти.

Институт следственного судьи  является 
тем инструментом, с помощью которого уголов-
ное судопроизводство в Кыргызской Республи-
ке со временем приблизится к мировым стан-
дартам защиты прав человека.

Заключение
Итак, на основании вышеизложенного мы 

приходим к следующим выводам.
Введение следственного судьи в кыргыз-

ский уголовный процесс обеспечило два су-
щественных момента. Во-первых, реализовало 
потребность в законодательном совершенство-
вании правил рассмотрения судом жалоб на 
действия (бездействие) следователя, дознавате-
ля, прокурора. Во-вторых, исключило участие 
судьи, разрешающего дело по существу, в ре-
шении вопроса об избрании меры пресечения 
и формировании доказательственной базы на 
досудебном производстве как фактор, влияю-
щий на его объективность, беспристрастность  
и нейтральность. 

При этом осуществляемый следствен-
ным судьёй судебный контроль не является 
конкурентом прокурорского надзора, не ис-
ключает последнего. По смыслу закона судеб-
ный контроль и прокурорский надзор в целях 
реализации принципа законности должны 
действовать согласованно, взаимно дополняя 
друг друга. Судебный контроль может быть 
более эффективным, когда его усилия сосре-
доточатся на решениях, соответствующих 
роли суда в состязательном уголовном про-
цессе. Направленность судебного контроля – 
не просто обеспечение законности действий 
органов дознания и следственных органов, а 
посредством этого – гарантирование равно-
правия сторон обвинения и защиты в ходе 
досудебного производства.

Институт следственного судьи  в кыр-
гызском уголовном процессе совсем молодой 
и, разумеется, проблемы его применения на 
практике неизбежны. При этом двойной по-
ложительный результат данного нововведе-
ния очевиден: во-первых, за счёт передачи 
следственному судье полномочий по  приня-
тию решений  о применении мер пресечения 
и производству иных процессуальных дей-
ствий, ограничивающих конституционные 
права и свободы, судебный контроль и раз-
решение дела по существу распределились 
между различными судьями, что является до-
полнительной гарантией их объективности 
и беспристрастности, во-вторых, за счёт на-
деления следственного судьи полномочиями 
по депонированию показаний обеспечивается 
процессуальное равенство сторон обвинения 
и защиты по участию в доказывании.
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Территориальные органы внутренних дел1, 
подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции2, реализуя государ-
ственную политику в области борьбы с отмыва-
нием незаконных доходов, строят деятельность 
с учётом приоритетов, сформулированных в 
Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года (при-
нята Указом Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2017 г. № 2083) и Концепции развития 
национальной системы противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терро-
ризма, утверждённой Президентом Российской 
Федерации 30 мая 2018 г.4

Подразделения ЭБиПК как головная служ-
ба в системе территориальных ОВД по орга-
низации оперативно-розыскного противо-
действия легализации доходов5, полученных, в 
частности, от совершения налоговых престу-

плений, при определении зон приоритетного 
мониторинга на предмет отмывания («репер-
ных точек») исходят из того, что  проблема ле-
гализации вышла за рамки отдельно взятого 
национального государства, сегодня она стала 
носить международный характер. Данное об-
стоятельство – фактор, усиливающий повы-
шенную общественную опасность указанного 
вида преступлений – в свою очередь требует 
выстраивания слаженной, согласованной и кон-
солидированной оперативной работы правоох-
ранительных органов зарубежных государств и 
представителей финансовых структур.

 Учитывая это, оперативно-розыскное 
противодействие легализации доходов, по-
лученных от совершения налоговых престу-
плений, в настоящее время выступает одним 
из приоритетных направлений деятельности 
оперативных подразделений полиции. По-
средством его осуществления решаются такие 

1 Далее – ОВД.
2 Далее – ЭБиПК.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2017. – № 20. – Ст. 2902.
4 Документ опубликован не был.
5 Приведём данные ФКУ «ГИАЦ МВД России» за три 

последних года: в 2017 г. было выявлено 422 преступления, 
предусмотренных ст. 1741 УК РФ, в 2018 г. – 500, в 2019 г. – 

489. Как видно, в прошлом году зарегистрировано меньше, 
нежели в 2018 г., но при этом больше было выявлено таких 
фактов, совершённых в крупном и особо крупном размерах, 
а также совершённых организованной группой и преступ-
ным сообществом // Обзор МВД России об организации 
работы по предупреждению, выявлению и пресечению на-
логовых преступлений подразделениями ЭБиПК за 2019 г. 
№ 1/5338 от 19 мая 2020 г. Документ опубликован не был.
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задачи, как пресечение преступлений корруп-
ционной направленности со стороны долж-
ностных лиц регионального и муниципального 
уровней, выполняющих контрольно-распоря-
дительные функции при организации торгов 
и проведения закупок для государственных и 
муниципальных нужд; противодействие орга-
низованным формам экономической преступ-
ности, в том числе сформированной на этни-
ческой основе, а также недопущение фактов 
финансовой подпитки экстремистской и тер-
рористической деятельности; пресечение во 
взаимодействии с органами финансового кон-
троля деятельности организованных групп, 
осуществляющих незаконную банковскую 
деятельность, в том числе по обналичиванию 
денежных средств. Следует заметить, что к 
критерию значимости мероприятий по выяв-
лению (раскрытию) преступлений экономиче-
ской и коррупционной направленности наря-
ду с другими относится мерило оценки деяния, 
имеющего транснациональный либо межреги-
ональный характер, в том числе выявленного 
в результате взаимодействия с правоохрани-
тельными органами иностранных государств.

Вышесказанное имеет самое прямое от-
ношение к затронутой в настоящей статье 
проблеме, связанной с противодействием от-
мыванию доходов, получаемых из разных ис-
точников, включая упомянутые нами противо-
правные действия.

В таком широком плане данная проблема 
активно изучалась специалистами различных 
областей знаний, такими как К. К. Горяинов, 
А.  Н. Конев, И. А. Климов, А. Г. Маркушин, 
Г. К. Синилов, А. Ю. Шумилов и др. В послед-
нее время внимание исследователей стали при-
влекать способы легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путём, с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий [1]. 

Ставя перед собой задачу провести анализ 
противодействия легализации, в том числе опе-
ративно-розыскного, автор постарался макси-
мально руководствоваться концептуальными 
положениями, разработанными в трудах ука-
занных учёных, понимая, что целевой анализ 
противодействия – не самоцель, а средство для 
оптимизации современных реалий. 

Многолетняя практика показывает, что не-
возможно обеспечить реализацию принципа 
неотвратимости уголовного наказания без над-
лежащей организации оперативно-розыскного 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, приобретённых преступным путём, 
основной целью которого является не дать воз-
можность выдать доходы от противоправной 
деятельности за легальную прибыль и получить 
возможность использовать их, не вызывая по-
дозрения у правоохранительных органов, при-

давая этим доходам новый гражданско-право-
вой статус законно приобретённого имущества, 
используя эти доходы в частности и в предпри-
нимательской деятельности.

Проблема оперативно-розыскного проти-
водействия легализации доходов, в частности, 
полученных от совершения налоговых пре-
ступлений, заключается в разрешении суще-
ствующих противоречий между потребностью 
в повышении эффективности выявления и 
пресечения преступлений, связанных с лега-
лизацией, и неполнотой современных научно 
обоснованных представлений об оперативно-
розыскном противодействии  указанной кате-
гории преступлений. 

Актуальность названной проблемы, на 
наш взгляд, обусловлена тремя обстоятель-
ствами, а именно: существующей большой 
вероятностью привлечения криминальными 
структурами средств из преступных источни-
ков в законный финансовый оборот, что соз-
даёт угрозу стабильности банковской системы 
в целом; легализацией доходов, полученных 
от совершения налоговых преступлений, для 
финансовой базы транснациональной органи-
зованной налоговой преступности; накоплени-
ем капитала преступными формированиями, 
внедрением его в гражданский оборот, а также 
использованием за пределами страны для по-
лучения значительных преимуществ в конку-
рентной борьбе, создания неблагоприятного 
инвестиционного климата.

Названные обстоятельства играют не-
маловажную роль в выборе форм и методов 
оперативно-розыскного противодействия ле-
гализации доходов, полученных от совершения 
налоговых преступлений.

В юридической литературе справедливо 
подчеркивается, что  повсеместно наблюдается 
некоторый рост удельного веса преступлений, в 
том числе экономической и налоговой направ-
ленности, носящих транснациональный харак-
тер, совершаемых на объектах экономики двух и 
более государств. Криминальные структуры при 
этом, как правило, преследуют две цели: уйти от 
уголовного преследования и вывести «грязные» 
деньги за рубеж с целью их отмывания. Небе-
зынтересен факт, что, по данным ООН, среди 
17 условно сгруппированных транснациональ-
ных преступлений отмывание занимает первую 
строку перечня.

Результаты проведённого нами выбороч-
ного изучения позволяют констатировать, что 
практически каждое преступление в сфере эко-
номики сопряжено с отмыванием «грязных» 
денег. Более того, почти 70 % отмытых средств 
повторно вкладывается в сферу предпринима-
тельства для извлечения дохода. Мы считаем, 
что это создает напрямую угрозу экономиче-
ской безопасности государства.
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К сожалению, сегодня ни Федеральный 
закон «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма» от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ6, ни Концепция разви-
тия национальной системы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путём, и финансированию 
терроризма, не определяют понятие «противо-
действие легализации», хотя оно находится 
в числе основных, используемых в этих доку-
ментах. Мы предлагаем авторское определение 
(применительно к теме статьи), которое нами 
сформулировано, исходя из результатов из-
учения законодательных актов и иных источ-
ников. Итак, оперативно-розыскное противо-
действие легализации доходов, полученных от 
совершения налоговых преступлений, – это 
деятельность оперативных подразделений по-
лиции, осуществляемая в соответствии с феде-
ральными законами «О полиции» от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ7 и «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ8, 
и направленная на выявление и последующее 
устранение причин, а также на предупрежде-
ние, пресечение, раскрытие и расследование 
указанного вида преступлений, минимизацию 
и (или) ликвидацию его последствий. Отсут-
ствие дефиниции, на наш взгляд, – проблема 
теоретического плана, которая нуждается в 
тщательной проработке с учётом имеющихся 
наработок. Думается, не нужно доказывать не-
обходимости общеприемлемого определения 
понятия «противодействие легализации».

Сейчас мы всё чаще сталкиваемся с раз-
личными терминологическими сбоями: актив-
но применяются такие слова и словосочетания, 
как «противодействие», «борьба», «выявление 
и документирование», «предупреждение и рас-
крытие», хотя законодатель использует термин 
«противодействие». 

Говоря об оперативно-розыскном противо-
действии, следует учитывать, по крайней мере, 
два обстоятельства: 1) данный вид противодей-
ствия может быть представлен как неотъемле-
мая часть оперативно-розыскной деятельности9 
(прикладная её сторона); 2) употребляемый 
нами термин как бы «обновляет» понятийно-ка-
тегориальный аппарат теории ОРД (теоретико-
методологическая её сторона). 

Считаем, что более углубленное изучение 
проблемы оперативно-розыскного противодей-
ствия легализации доходов, полученных от со-

вершения налоговых преступлений, возможно 
лишь при её исследовании как системы, состо-
ящей из совокупности взаимообусловленных, 
взаимодополняющих и взаимодействующих 
элементов, составляющих единое целое.

С учётом вышесказанного оперативно-ро-
зыскное противодействие [2] может быть пред-
ставлено в виде трёх компонентов:

– противодействие преступлениям нало-
говой направленности, среди которых домини-
рующим является уклонение от уплаты налогов, 
выступающее в схеме легализации как преди-
катное преступление – источник получения (из-
влечения) криминальных доходов;

– противодействие легализации (отмыва-
нию) денежных средств, полученных от совер-
шения налоговых преступлений, механизм ко-
торого сопряжён с механизмом легализации;

– противодействие незаконному выводу 
денежных средств за рубеж (отток капитала 
за рубеж, противоправное «бегство» капита-
ла за рубеж).

Как видим, складывается целая цепь взаи-
мосвязанных между собой действий, результа-
тивность которых зависит от успешного дости-
жения целей каждого из них в отдельности.

Сердцевиной противодействия легализа-
ции доходов, как нам представляется, является 
его механизм. В настоящее время в теории ОРД 
нет единства во мнении в понимании его сущно-
сти и содержания. Только предварительно уяс-
нив сами этапы (стадии) легализации и их пред-
назначение, можно выстроить совокупность 
адекватных совершаемым противоправным дея-
ниям действий, направленных на выявление, за-
крепление и фиксацию фактических данных для 
последующего доказательства по делу [3].

В рамках настоящей статьи проанализиру-
ем лишь этапы легализации, а также способы 
незаконного вывода денежных средств за рубеж 
с целью их легализации посредством приме-
нения различных приемов (методов). В наших 
предыдущих работах обстоятельно рассмотре-
ны схемы (способы) совершения предикатных 
(основных) преступлений налоговой направ-
ленности, являющихся источником получения 
криминальных доходов, подлежащих отмыва-
нию [4]. Думается, что нами подвергнуты долж-
ному анализу и способы легализации [5].

Итак, приступаем к рассмотрению её ста-
дий. Представляет особый интерес точка зрения 
Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ), которая в систе-
ме легализации выделяет три основных этапа: 
«размещение», «наслаивание» и «интеграцию».  
Приведем краткую их характеристику, чтобы 
понять, что же вкладывают авторы в содержа-
ние каждого из них.

Первый этап предполагает размещение 
«грязных» денег в кредитные организации. При 

6 Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3418.

7 Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2011. – № 7. – Ст. 900.

8 Собрание законодательства Российской Федерации. 
–  1995. – № 33. – Ст. 3349.

9 Далее – ОРД.
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этом одной из особенностей является то, что, 
несмотря на предпринимаемые меры по сокры-
тию криминального следа (многоходовые фи-
нансовые операции между банками), сохраня-
ется опасность установления владельца денег и 
источника их происхождения. Чтобы избежать 
этого, «грязные» деньги проходят последующие 
стадии процесса их отмывания.

В различных научных публикациях, по-
свящённых исследованию отмывания доходов, 
полученных преступным путём, выделяют сле-
дующие виды размещений: за пределами стра-
ны; в традиционных финансовых учреждениях; 
в нетрадиционных финансовых учреждениях, 
наконец, через учреждения нефинансового сек-
тора. Мы не будем останавливаться на их рас-
смотрении, так как они обстоятельно освещены 
в юридической литературе.

Второй этап – «наслаивание» – также под-
разумевает завуалированние существующей 
связи между владельцем и «грязными» деньга-
ми, например, путём их транзита через счета 
аффилированных финансовых учреждений, 
обезличивания денег посредством их смеши-
вания, купли-продажи ценных бумаг. В итоге 
крайне затруднительно выявить источник про-
исхождения криминальных доходов.

Третий, заключительный этап, получив-
ший название – «интеграция», благодаря ряду 
противоправных действий обеспечивает ре-
ализацию цели отмывания «грязных» денег 
– приобретение легального источника про-
исхождения. Им становится реальный сектор 
экономики. Криминальные структуры, не опа-
саясь уголовного преследования, продолжают 
вновь пользоваться доходами, полученными 
преступным путём. Следует иметь в виду, что 
интеграция «грязных» денег в финансовую си-
стему происходит в различных формах, в том 
числе посредством осуществления внешнеэко-
номической деятельности, когда совершаются 
экспортно-импортные операции по реальным 
и фиктивным договорам. При этом сумма сдел-
ки умышленно завышается. «Чистым» доходом 
значится разница между фактической и фиктив-
ной ценой товара, которая оплачена наличными 
деньгами, выведенными до этого из легального 
денежного оборота. 

В юридической и специальной литературе 
существуют и иные точки зрения, их сторонни-
ки высказывают своё несогласие с трёхзвенным 
делением этапов легализации, считая, что в них 
якобы нарушена сама логика происхождения.

Вот какую модель отдельные исследовате-
ли (О. А. Абрамов, Б. В. Волженкин, Д. Ю. Греб-
нев, О. В. Зимин, А. Н. Ларьков и др.) считают 
наиболее приемлемой. Эта модель включает 
«аккумулирование» (накопление), «освобожде-
ние», «маскировку», «размещение», «интегра-
цию» и «сокрытие». 

Как нам представляется, сторонники 
такой точки зрения не учли одного немало-
важного обстоятельства: термин «сокрытие» 
состоит из множества форм. Основными, на 
наш взгляд, являются: «маскировка», «инсце-
нировка», «фальсификация», «уничтожение» 
и «утаивание». В данном случае «маскировка» 
как относительно самостоятельный этап про-
сто-напросто выпадает. 

Указанные авторы, предлагая свою клас-
сификацию этапов процесса легализации, на-
полнили их соответствующим содержанием, 
отражающим ролевую характеристику каждо-
го из них. В таком виде они выглядят следую-
щим образом: 

– аккумулирование (накопление) как от-
носительно самостоятельный этап процесса от-
мывания предполагает размещение «грязных» 
денег небольшими суммами на один банков-
ский счёт или же их депонирование. Обычно 
стараются иметь несколько счетов в разных 
кредитных организациях, и уже на этом этапе 
как-то «дистанцироваться» от источника про-
исхождения криминальных денег. Пытаются за-
маскировать прямую связь, вывести их из зоны 
досягаемости полиции. Как показывает анализ 
судебно-следственной практики, на данном эта-
пе, несмотря на потраченные огромные усилия 
лидеров и активных членов организованной 
преступной группы, им не удавалось успешно 
разрешить все возникающие вопросы;

– освобождение подразумевает частич-
ный ввод криминальных доходов в легальный 
сектор;

– маскировка посредством совершения 
множества финансовых операций (сделок) пре-
следует, по крайней мере, две взаимосвязанные 
между собой цели: придание правомерного вида 
источника получения криминальных доходов; 
создание таких условий, при которых трудно 
установить истинного (реального) их владельца;

– размещение «грязных» денег в кредит-
ные и иные финансовые структуры путём со-
вершения экономических и иных хозяйствен-
ных операций; 

– интеграция создает предпосылку для 
«свободного» использования владельцем отмы-
тых денежных средств или имущества, приобре-
тённого преступным путём. 

Как известно, предикатное преступление 
как источник приобретения криминальных 
доходов предшествует их легализации (от-
мыванию). Здесь налицо просматривается 
причинно-следственная связь. Одновременно 
присутствует корреляционная зависимость 
между способом преступного получения до-
ходов и способом их легализации. Данные 
преступления (предикатное и сама легализа-
ция) мы полагаем целесообразным рассма-
тривать в комплексе, как тесно взаимосвя-
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занные между собой деяния, представляющие 
сложную систему, начиная с противоправно-
го завладения денежными средствами и иным 
имуществом и заканчивая их легализацией. 
Отсюда, по крайней мере, вытекает ещё одно 
умозаключение: выбор способа легализации 
происходит уже на этапе совершения преди-
катных преступлений.

Помимо проанализированного выше, есть 
и такой вариант. А. Н. Мещеряков, А. Н. Филип-
пов, Г. К. Синилов и др., проведя своё собствен-
ное исследование, предлагают трехэтапную мо-
дель отмывания денежных средств, состоящую 
из «размещения», «рассредоточения» и «инте-
грации». При этом авторы делают следующие 
оговорки: предложенная модель весьма услов-
на; все три этапа прослеживаются далеко не во 
всех случаях «полноценного» отмывания, и по 
способам действий этапы «пересекаются» друг с 
другом. Давая общую характеристику взглядов 
указанных авторов на проблему процесса лега-
лизации, мы больше внимания уделим такому 
этапу, как «рассредоточение»10, поскольку это 
относительно новое понятие, вводимое ими в 
научный оборот. На этом этапе, по мнению на-
званных авторов,  происходит отделение пре-
ступных доходов от источника  происхождения. 
Это достигается путём проведения многочис-
ленных финансовых операций между кредитны-
ми организациями. При этом преследуется цель 
сокрытия следов совершаемого преступления, а 
самое главное – теряется связь между деньгами 
и их владельцами. 

Анализ практики показывает, что для про-
ведения многоходовых финансовых операций 
используются возможности организованных 
преступных групп, занимающихся незаконной 
банковской деятельностью и осуществляющих 
транзит криминальных средств через счета 
созданных ими фиктивных организаций, сме-
шивание с другими денежными массами и та-
ким образом обезличивание. В конечном ито-
ге установить источник происхождения денег 
становится практически невозможно, тем более 
когда транзит криминальных денежных средств 
осуществляется за пределы Российской Федера-
ции. Основными игроками при данном способе 
вывода денежных средств за рубеж выступают 
офшорные финансовые центры11, связанные с 
уменьшением или полным исключением нало-
гообложения доходов иностранных лиц, соз-
дающих холдинги в этих центрах. Иными сло-
вами, три группы обстоятельств притягивают 

иностранцев в офшорные зоны, а именно: 1) об-
легчённый режим налогообложения; 2) строгое 
соблюдение сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую и банковскую тайны; 3) игно-
рирование норм международного права в части 
сотрудничества правоохранительных органов в 
сфере борьбы с легализацией доходов, получен-
ных преступным путём.

Криминальные структуры используют это 
в своих корыстных интересах.

Существует и такая разновидность, кото-
рая близко пересекается с предыдущей класси-
фикацией процесса легализации. Исследователи 
(Ю. В. Быстрова, Л. В. Борисова, В. Д. Ларичев, 
Н. В. Образцова, О. В. Маркова и др.) предлага-
ют включать в указанный процесс такие этапы, 
как «аккумулирование» (накопление), «осво-
бождение», «маскировка», «размещение», «ин-
теграция» и «сокрытие», приводя вполне аргу-
ментированные доводы в подтверждение своей 
классификации. Думается, что в данном вариан-
те приведена развернутая модель, продиктован-
ная стремлением авторов не упустить главного 
в цепочке отмывания, в соответствии с которой 
выстраивается предмет документирования про-
цесса легализации как система.

Имеется и ещё одна точка зрения, сто-
ронники которой (О. С. Борисов, А. Е. Булдин, 
Р. Ш. Шегабудинов и др.) в качестве этапов вы-
деляют «накопление», «размещение» и «инте-
грацию». Предложенный подход отчасти схож 
с двумя первыми. Здесь рациональное зерно, 
на наш взгляд, заключается в следующем: «раз-
мещать» по существу нечего, если не имеем из 
числа противоправно нажитого имущества, а 
оно, как известно, формируется на этапе «на-
копления». Что бросается в глаза в этой клас-
сификации: «сокрытие» или «маскировка», на 
наш взгляд, в процессе легализации, безуслов-
но, подразумевается, если даже данное действие 
не вписано в качестве одного из этапов. Крими-
нальные структуры свои основные усилия на-
правляют именно на то, чтобы преступно на-
житое, по крайней мере, на ближайшее время, 
вывести за пределы досягаемости правоохра-
нительных органов, а этого достичь без вуали-
рования крайне затруднительно. Например, это 
возможно путём перевода таких денег (дистан-
цирования), что даёт возможность замаскиро-
вать прямую связь денег с преступлением. 

На основе обобщения проведенного нами 
анализа процесса легализации доходов, полу-
ченных преступным путём, можно сделать сле-
дующие промежуточные выводы.

Среди специалистов по теории ОРД до-
минирует классификация стадий отмывания, 
предложенная Группой разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 
Систему легализации специалисты рассматри-
вают как состоящую из трёх основных этапов: 

10 В юридической и специальной литературе можно 
встретить второй этап процесса легализации «наслаивание».  

11 Офшорные зоны, как правило, создаются в не-
больших государствах с ограниченными ресурсами для 
собственного развития. В настоящее время они наиболее 
развиты на Багамских островах, Кипре, Вануату, Мальте, в 
Либерии, Панаме, Ирландии,  Лихтенштейне.
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«размещение», «наслаивание» и «интеграция». 
Мы также являемся приверженцами данной 
точки зрения.

Между стадиями существует корреля-
ционная зависимость, обусловленная прежде 
всего существующей внутренней логикой 
построения процесса отмывания. Такая же 
зависимость существует между способами 
совершения предикатных (основных) престу-
плений и легализации доходов, полученных от 
их совершения.

Одним из наиболее распространенных 
видов деятельности, связанной с отмыванием, 
является незаконный вывод денежных средств 
за рубеж (отток капитала за рубеж), который 
также совершается с использованием различ-
ных способов.

Ю. Г. Торбин, О. В. Янчуркин, В. Г. Мамо-
тов утверждают, что «одной из самых крупных 
схем по сумме вывода является так называемая 
молдавская схема транзита, по которой ино-
странные компании заключали договоры займов 
с российскими компаниями на сотни млн долл. 
США (от 100 млн до 875 млн) или выступали 
по ним поручителями, после чего обязатель-
ства по фиктивным долгам не исполнялись, и 
кредиторы обращались за взысканием средств 
в суды Молдавии, так как поручителями, поми-
мо российских компаний, выступали граждане 
этой страны, при этом последние относились к 
социально уязвимым слоям общества, их под-
писи, как правило, подделывались, а сами они 
не имели ни малейшего представления о своём 
участии в подобных сделках» [6, с. 95].

Данное мнение разделяют и А. А. Бахарева 
и Л. П. Мокрова. Они также констатируют, что 
многие махинации по выводу денежных средств 
за рубеж осуществляются с использованием 
транзитных операций. В подтверждение сво-
их суждений эти авторы приводят экспертную 
оценку, согласно которой не менее 50 % в общем 
объёме незаконных операций составляют тран-
зитные операции. Данная схема особенно ха-
рактерна при уклонении от уплаты налогов. Со 
своей стороны полагаем, что указанное обстоя-
тельство должно приниматься во внимание при 
определении приоритетных направлений дея-
тельности, в частности, подразделений ЭБиПК 
территориальных ОВД.

Помимо названной схемы вывода средств, 
по данным отдельных исследователей, крупный 
бизнес в свою очередь зачастую использует схе-
му с созданием «центров прибыли», суть кото-
рой сводится к следующему: создается цепочка 
российских и офшорных компаний, связанных 
со «своим» банком. Они могут выводить в оф-
шоры значительные денежные средства с ис-
пользованием системы фиктивных контрактов 
и вексельных схем на протяжении длительного 
времени. При этом в отдельности каждый эле-

мент легален, а суть заключается во взаимодей-
ствии.  

Среди способов незаконного вывода денеж-
ных средств за рубеж не менее значимым для из-
учения механизма его использования является  
«депозитная схема», суть которой заключается 
в размещении денежных средств в иностранных 
банках международного уровня в виде депози-
та. По мнению Ю. Г. Торбина, О.  В.  Янчурки-
на и В. Г. Мамотова, подобного рода действия 
кредитной организации, казалось бы, должны 
всемерно одобряться Банком России. Однако за 
этим кроются некоторые скрытые условия воз-
врата денежных средств, а именно: необходимо 
предварительное согласие третьей стороны или 
же возврат офшорной компанией выданного ей 
кредита иностранным банком, взявшим депозит 
под залог. К тому же бенефициаром офшорной 
компании, как правило, выступает российский 
банк, который должен погасить кредит. В случае 
его невозвращения вопрос о депозите не может 
быть решён положительно. Вот таким образом 
«работает» указанная «депозитная схема».

В структуре способов незаконного вывода 
средств за рубеж, по утверждениям Л. Н. Вар-
фоломеевой, Е. С. Рудых и И. В. Игнатьевой 
[7, с. 119–120] в числе наиболее распростра-
нённых значится метод отмывания денежных 
средств путём открытия отдельными лицами 
счетов в финансовых учреждениях, внесение 
на них крупных сумм в наличной валюте, а за-
тем перевод их из страны на счета подставных 
компаний, которые, в свою очередь, переводят 
их в другое место. Как показывает оператив-
но-следственная практика, по таким схемам 
(способам) выстраивается целая цепь кредит-
ных организаций и фирм, чтобы скрыть следы 
преступления.

Организованные криминальные структу-
ры, преследуя указанную цель, при совершении 
преступлений используют и другие приёмы, в 
том числе фальшивые счета, ведение двойной 
бухгалтерии и обман при заключении и испол-
нении контрактов. Вывод денежных средств в 
офшоры с целью легализации сегодня, как под-
черкивают исследователи, наносит колоссаль-
ный ущерб экономике страны. Между тем, ис-
ходя из международного опыта, они советуют 
не идти по пути ужесточения правового регули-
рования деятельности оффшорных компаний. В 
противном случае это может отрицательно ска-
заться на инвестиционном климате.

Отечественные правоохранительные орга-
ны располагают достоверной информацией  о 
том, что с помощью офшорных компаний отмы-
вается большая часть российских «преступных 
денег» [8, с. 34–35]. 

Наряду с рассмотренными выше схемами 
некоторое распространение, по утверждени-
ям А. А. Бахаревой и Л. П. Мокровой, получил 
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и такой способ: «На счета фирм-однодневок 
поступают денежные средства за товар или 
услугу, которые включают НДС. Затем деньги 
переводятся на счета инвестиционных ком-
паний согласно договорам брокерского об-
служивания для покупки ценных бумаг (при 
переводе подобным образом деньги не обла-
гаются НДС).

 Для придания сделкам видимости закон-
ных инвестиционные компании перечисляют 
деньги на биржу, далее на ней приобретаются 
акции крупных российских компаний. Впослед-
ствии ценные бумаги поступают в адрес под-
контрольных офшорных фирм по договорам 
купли-продажи.

Офшорные фирмы снова продают их на 
бирже, а вырученные средства переводят на 
счета банков (в частности, прибалтийских)» 
[9]. Распутывать такого рода схемы крайне за-
труднительно. Для этого помимо органов, осу-
ществляющих ОРД, используются возможности 
Росфинмониторинга, НЦБ Интерпола и зару-
бежных правоохранительных органов.

При рассмотрении способов вообще от-
дельные авторы не дифференцируют их по осно-
ваниям, устоявшимся в теории. Так, профессор 
В. И. Третьяков, предлагая набор наиболее ти-
пичных способов отмывания денег (он насчитал 
таковых 13) через призму криминологической и 
экономической науки, почему-то относит к ним  
и те, которые ближе к приёмам незаконного вы-
вода денежных средств за рубеж с целью после-
дующей их легализации. В частности, речь идёт 
о таких способах, как вывоз наличных из стра-
ны с помощью курьеров или заключение фик-
тивных арендных договоров и фиктивных кон-
трактов на поставку несуществующих товаров 
[10, с. 122–123]. Думается, что простое смеши-
вание способов несколько нарушает устоявшу-
юся среди специалистов, например, по теории 
ОРД, последовательность выделения трех групп 
приёмов: 1) при совершении предикатного пре-
ступления; 2) при непосредственном отмыва-
нии криминальных доходов; 3) при незаконном 
выводе денежных средств за рубеж. По нашему 
мнению, в представленном виде выстраивается 
логически взаимосвязанная цепочка процесса 
легализации «грязных» денег.

Многообразие способов незаконного вы-
вода средств за рубеж, безусловно, накладывает 
свой отпечаток на организацию оперативно-
розыскного противодействия легализации до-
ходов, полученных от совершения налоговых 
преступлений. На этом фоне не может оста-
ваться неизменным и документирование12 как 
составная часть противодействия, поскольку в 

настоящее время капиталы одной страны доста-
точно легко перетекают в банковские структу-
ры других стран. В этих условиях без принятия 
согласованных мер между странами невозмож-
но активно вести борьбу с отмыванием кри-
минальных доходов. Кроме того, сами крими-
нальные структуры, специализирующиеся на 
отмывании, во многом отличаются по своей 
изобретательности от схем вывода средств за 
рубеж с целью последующей их легализации, 
приспособляемостью к законодательным нор-
мам, касающимся охраны банковской, коммер-
ческой и налоговой тайн, а также к офшорному 
законодательству.

Подводя итог сказанному, отметим сле-
дующее.

Во-первых, проблема оперативно-розыск-
ного противодействия легализации доходов, 
полученных от совершения налоговых пре-
ступлений, заключается в разрешении суще-
ствующих противоречий между потребностью 
в повышении эффективности выявления и 
пресечения преступлений, связанных с лега-
лизацией, и неполнотой современных научно 
обоснованных представлений об оперативно-
розыскном противодействии  указанной кате-
гории преступлений. 

Во-вторых, оперативно-розыскное про-
тиводействие легализации доходов, получен-
ных от совершения налоговых преступлений, 
– это деятельность оперативных подразделе-
ний полиции, осуществляемая в соответствии 
с федеральными законами «О полиции» и  «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и на-
правленная на выявление и последующее устра-
нение причин, а также на предупреждение, пре-
сечение, раскрытие и расследование указанного 
вида преступлений, минимизацию и (или) лик-
видацию его последствий.

 Рассматриваемый вид противодействия, 
будучи одним из приоритетных направлений 
деятельности территориальных ОВД, остро 
нуждается в совершенствовании с учётом 
развития оперативно-розыскного законода-
тельства, сложившейся на текущий момент 
криминогенной ситуации, а также правоприме-
нительной практики.

В-третьих, оперативно-розыскное проти-
водействие базируется на трёхзвенной струк-
туре: предикатном преступлении налоговой на-
правленности, механизме самой легализации, 
незаконном выводе средств за рубеж. 

В-четвертых, документирование отмыва-
ния «грязных» денег должно строиться исходя 
из сущности легализации, заключающейся в 
придании правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению криминальными до-
ходами, а также трёхзвенной его модели: «раз-
мещение», «расслоение», «интеграция».12 Под документированием мы понимаем процесс 

сбора данных, их проверки и принятие по её результатам 
соответствующих решений.
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The research result is formulated in the conclusion that operational investigative science has its own 
methodology, which is understood as the study of special methods of cognition of objective reality in the 
field of operational-search activity. It is aimed at fixing such reality without taking into account its subjective 
perception by a specific researcher. This reality is considered as a system of fundamental principles, ways 
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Оперативно-розыскная деятельность (да-
лее – ОРД) является наукой правового, анти-
криминального цикла. Она постоянно подвер-
гается различным изменениям, связанным с 
динамикой российского законодательства. На 
оперативно-розыскную науку осуществляется 
перманентное воздействие других юридических 
наук, таких как криминалистика, криминоло-
гия, уголовный процесс, юридическая психоло-
гия и некоторых других, которые так же, как и 
ОРД, модернизируются вместе с государством и 
обществом.

Возникновению оперативно-розыскной 
науки предшествует многовековая практика 
сыскной (поисковой) государственной деятель-
ности, проявляющаяся во все времена у всех на-
родов с глубокой древности, а также последую-
щее осмысление, обобщение и систематизация 
материала, накопленного в ходе осуществления 
профессионального сыска.

В Древней Руси добывание оперативно 
значимой информации осуществлялось при 
помощи купцов, тайных лазутчиков, «путных 
людей». Применялись такие формы розыска, 
как «заклич» – объявление о совершенном пре-
ступлении в публичном месте с требованием 
возврата похищенного имущества; «свод» – обя-
занность лица, у которого был обнаружен похи-
щенный предмет, указать на лиц, у которых он 
его приобрёл; «гонение следа» – преследование 
и установление местонахождения преступника; 
негласное выведывание, использование тайных 
подсыльщиков. Наиболее широко использова-
лись «повальный обыск» – опрос всего населения 
местности, на которой производились поиско-
вые действия, а также «поличное» – обнаруже-
ние и изъятие у заподозренного лица похищен-
ных вещей1.

Вместе с тем уже в Русской Правде упоми-
нались некие лица, ведающие розыскными де-
лами: «вирники», «доводчики», «тиуны», в обя-
занности которых входили розыск, отправление 
правосудия, взимание штрафов, сбор судебных 

пошлин. Производство сыска начиналось с «из-
вета» (заявления), но сыск мог проводиться 
и по анонимным сообщениям – «подмётным 
письмам»2 [6, с. 123].

После Русской Правды правовое регули-
рование ОРД как вида государственной дея-
тельности продолжало своё развитие. Нормы 
и правила осуществления сыскной деятель-
ности поэтапно находили отражение в Псков-
ской судебной грамоте 1467 года, Судебнике 
1497 года, Судебнике 1550 года, Соборном уло-
жении 1649 года.

Одним из первых органов, осуществляю-
щих ОРД, стал Разбойный приказ, который с 
1539 по 1701 гг. переименовывался в Разбойный 
сыскной приказ, Приказ сыскных дел, Сыскной 
приказ. Рождение тайной полиции России оз-
наменовано созданием приказа Тайных дел в 
1655 году, одной из основных функций которо-
го являлся тайный контроль за деятельностью 
политических приказов и работой царских по-
слов. В 1718 году была создана Тайная канцеля-
рия розыскных дел.

Кардинальный перелом в становлении и 
развитии сыскной деятельности в России прои-
зошёл в 1826 году, когда при Министерстве вну-
тренних дел страны было создано III отделение 
Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии. Решение о создании данного ор-
гана политического сыска было принято после 
знаменитого восстания декабристов на Сенат-
ской площади в Петербурге в декабре 1825 года.

Продолжила развиваться и нормативная 
правовая основа органов сыскной деятельности: 
«Временные правила об устройстве полиции в 
городе и уездах губерний» 1862 года; «Инструк-
ция полицейским урядникам» 1878 года, «Поло-
жение о негласном полицейском надзоре» 1882 
года; «Об устройстве полиции в империи» 1883 
года; «Основные положения преобразования 
судебной части в России» 1862 года; «Судебные 
уставы» 1864 года; «Правила о порядке действия 
чинов корпуса жандармов по исследованию 

1 Дубоносов Е. С. Основы оперативно-розыскной де-
ятельности : курс лекций. – Москва: Юрайт, 2011. – С. 15.

2 Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятель-
ность : учебное пособие. – Москва: Юрайт, 2012. – С. 22.
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преступлений» 1871 года; Закон «Об организа-
ции сыскной части» 1908 года; «Инструкция по 
организации и ведению внутреннего (агентур-
ного) наблюдения» 1907 года, «Инструкция по 
организации наружного (филёрного) наблюде-
ния» 1907 года.

В первой четверти XX столетия в связи с 
известными историческими событиями в Рос-
сийском государстве органы, осуществляющие 
ОРД, были подвергнуты значительному рефор-
мированию.

В послереволюционное время декретом 
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1920 года при-
нимается Положение о рабоче-крестьянской 
милиции, а 25 мая 1922 года – первый Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР (с изме-
нениями 1923 года), в котором впервые была 
отражена организационно-процессуальная не-
зависимость следователя.

Развитие ОРД в 1930–1960-е годы было 
также связано с реорганизацией оперативно-
розыскных органов. До 27 декабря 1932 года 
органы ОГПУ (Объединённое государственное 
политическое управление) и рабоче-крестьян-
ской милиции функционировали самостоятель-
но. Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 
года был образован общесоюзный Народный 
комиссариат внутренних дел (НКВД), в состав 
которого в качестве Главного управления госу-
дарственной безопасности вошло ОГПУ. С 1934 
по 1964 годы данное ведомство прошло ряд ре-
организаций (НКВД – МГБ – МВД – МОБ). Ко 
второй половине 1960-х окончательно сформи-
ровалась правоохранительная структура, двумя 
основными звеньями которой были МВД СССР, 
которое занималось борьбой с уголовной пре-
ступностью, и КГБ СССР, нацеленный на борьбу 
с политической преступностью и охрану кон-
ституционного строя [3, с. 15].

Принятие Верховным Советом СССР Ос-
нов уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик от 25 декабря 1958 года счи-
тается первым шагом законодательно-правово-
го регулирования ОРД.

На органы дознания было возложено при-
нятие необходимых оперативно-розыскных мер 
в целях обнаружения признаков преступления 
и лиц, их совершивших. Данная норма была 
конкретизирована в уголовно-процессуальных 
кодексах союзных республик и РСФСР. Это по-
зволило сотрудникам оперативно-розыскных 
органов использовать негласные силы, средства 
и методы работы при выявлении, пресечении и 
раскрытии преступлений, а также при выявле-
нии и установлении личностей преступников. 

8 июня 1973 года был издан Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об основных 
правах и обязанностях советской милиции по 
охране общественного порядка и борьбе с пре-

ступностью», в котором подтверждалось право 
специальных подразделений милиции осущест-
влять оперативно-розыскные меры [4, с. 85].

Начало формирования российского опера-
тивно-розыскного законодательства было по-
ложено 13 марта 1992 года, с момента принятия 
Верховным Советом Российской Федерации За-
кона РФ № 2506-1 «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации».

Принятие 12 декабря 1993 года Конститу-
ции Российской Федерации обусловило, в свою 
очередь, принятие 12 августа 1995 года Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» № 144-ФЗ, нормы которого регули-
руют оперативно-розыскные правоотношения 
и правовой порядок осуществления ОРД и по 
настоящее время.

Полагаем, что необходимость законода-
тельной регламентации правовых положений 
ОРД была вызвана значительными переменами 
в жизнедеятельности общества в результате ре-
формирования конституционных основ госу-
дарства, обусловленных распадом СССР. Идея 
создания правового государства, в котором пра-
ва и свободы человека и гражданина занимают 
верховенствующее положение, вызвала суще-
ственную потребность в необходимости право-
вого регулирования принципов и механизма 
осуществления ОРД как особого вида государ-
ственной деятельности. 

Оперативно-розыскной закон детально 
урегулировал не только права и обязанности 
органов, осуществляющих ОРД,  но и правовой 
статус иных участников оперативно-розыск-
ных правоотношений, в первую очередь лиц, 
оказывающих негласное конфиденциальное со-
действие (сотрудничество). Именно поэтому, 
как считают В. А. Азаров и Е. В. Кузнецов, от-
ношения в оперативно-розыскной сфере после 
этого значительно усложнились [1, с. 28], что и 
явилось, на наш взгляд, признаком проявления 
объективных законов, обусловливающих обра-
зование новой оперативно-розыскной науки. 

Начало разработки научных основ ОРД 
прослеживается с 1950-х годов. В то время 
оперативно-розыскная функция борьбы с пре-
ступностью развивалась на эмпирическом 
уровне и систематизировалась исключительно 
в закрытых ведомственных нормативных пра-
вовых актах.

Как самостоятельная учебная дисципли-
на ОРД начала развиваться с 1956 года, когда 
в Высшей школе МВД СССР были основаны 
курсы ОРД. В то время к ОРД имел доступ 
ограниченный круг лиц, она носила закрытый 
характер и была табуирована для общедоступ-
ного изучения. 

Только в конце 1960-х годов после защиты 
докторской диссертации А. Г. Лекарем научные 
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дискуссии по проблемам теории ОРД стали при-
обретать публичный характер, появились впол-
не обоснованные доводы о необходимости её 
отделения от криминалистики и формирования 
как самостоятельной отрасли знания. Эту идею 
активно поддержал Р. С. Белкин и успешно раз-
вивали в своих исследованиях А. И. Алексеев, 
Д.  В. Гребельский, Г. К. Синилов и др., в част-
ности, доказывавшие государственно-правовой 
характер ОРД и необходимость её законодатель-
ной регламентации.

Этому способствовали несколько позже 
талантливо вписавшиеся в оперативно-розыск-
ную проблематику В. М. Атмажитов, В. Г. Бо-
бров, А. С. Вандышев, А. Ф. Возный, И. А. Кли-
мов, В. А. Лукашев, Б. П. Смагоринский и др. Их 
исследования были посвящены определению 
предмета теории ОРД, системы изучаемых ею 
закономерностей, формированию её методоло-
гии [2, с. 32].

В 1973 г. в Академии МВД СССР были уч-
реждены кафедры оперативно-розыскных дис-
циплин, на которых совершенствовалась мето-
дика преподавания ОРД и развивались научные 
исследования в области ОРД.

В 1976 г. в МВД СССР начал издаваться 
бюллетень «Оперативно-розыскная работа», в 
котором систематизировались и анализирова-
лись накапливаемые знания и практический 
опыт применения и использования негласных 
сил, средств и методов в борьбе с преступно-
стью.

В 1995 г. в Юридическом институте МВД 
России для курсантов и слушателей, обучаю-
щихся по специализации «Оперативно-розыск-
ная деятельность», была введена учебная дисци-
плина «Оперативное документирование в сфере 
борьбы с преступностью», успешно внедривша-
яся в учебные планы новых образовательных 
стандартов. 

Эти организационные меры заложили фун-
дамент для формирования учебной дисциплины 
«Оперативно-розыскная деятельность» в ведом-
ственных и гражданских вузах страны, а также 
новой оперативно-розыскной отрасли научных 
знаний, составляющих основу для интенсивно-
го развития теории ОРД и успешного примене-
ния её положений в практической деятельности 
оперативных подразделений правоохранитель-
ных органов. 

По мнению А. Ю. Шумилова, для оператив-
но-розыскной науки (исходя из того, что она 
есть сплав теории и практики) были значимы 
источники соответствующего свойства: 1) ма-
териально-процедурные – научные воззрения 
специалистов отечественного уголовного пра-
ва на преступление как на общественно-опас-
ное противоправное виновное и наказуемое 
деяние; 2) процессуально-процедурные – взгля-

ды учёных на развитие уголовного процесса, 
привлечение внимания к отсталости розыск-
ного (инквизиционного) процесса в стране и 
необходимости разделения уголовного процес-
са и сыскной работы; 3) организационно-так-
тические, зачатки которых прорастали в поли-
цейском праве, в трудах военно-политической 
разведки и собственно в эмпирике – сыскной 
работе [9, с. 369].

Законодательно-правовое развитие рос-
сийской оперативно-розыскной науки началось 
с принятия Закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации» в 1992 
году и Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» в 1995 году. После 
этого стали широко развиваться научные ис-
следования и разработки в сфере ограничения 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении ОРД; органи-
зации и проведения оперативно-розыскных 
мероприятий; организации агентурной работы 
и конфиденциального содействия (сотрудниче-
ства) граждан в целях борьбы с преступностью; 
использования сил, средств и методов ОРД при 
выявлении и раскрытии преступлений, и др.

Оперативно-розыскная наука постепенно 
начала выходить из завесы келейности и секрет-
ности. Появились первые открытые научные и 
учебно-методические издания по ОРД, в том 
числе на ведомственном уровне. В гласном по-
рядке проходили защиты кандидатских и док-
торских диссертаций по научной специальности 
12.00.09 (в настоящее время – 12.00.12). В 2006 
году вышел первый открытый учебник по ОРД 
«Теория оперативно-розыскной деятельности» 
под редакцией выдающихся учёных К.  К.  Го-
ряинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, на 
страницах которого нашли отражение теоре-
тические положения и правовые основы ОРД; 
понятия, содержание, основания и условия про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий; 
теории оперативно-розыскного документиро-
вания, оперативной разработки, розыскной ра-
боты, оперативно-розыскной профилактики, 
оперативно-розыскной информации, оператив-
но-розыскной тактики, методики и оперативно-
розыскного прогнозирования; порядок контро-
ля и надзора за данным видом  государственной 
деятельности; порядок использования результа-
тов ОРД в уголовном судопроизводстве, а также 
другие положения.

Таким образом происходило формирова-
ние научных школ профессионального сыска. 
К началу XXI столетия с момента фактическо-
го зарождения оперативно-розыскной науки 
таковых, по исследовательским подсчётам учё-
ных, насчитывалось уже около пятидесяти [10, 
с. 154]. В настоящее время их число продолжает 
постоянно увеличиваться.
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Научное познание в ОРД осуществляется 
на теоретическом и эмпирическом уровнях. 
При этом оперативно-розыскная наука ис-
пользует все методы научного познания, имеет 
присущие ей принципы, критерии, функции и 
основания. 

Оперативно-розыскная наука, как и лю-
бая другая, имеет свою методологию. Для неё 
характерны определённые отличительные осо-
бенности:

1) ОРД является относительно молодой об-
ластью научных знаний, и её развитие в настоя-
щее время, на наш взгляд, не только находится 
в наиболее активной фазе, но и выходит на ин-
новационный уровень, подстраивающийся под 
реалии современного общества; 

2) исключительной особенностью опера-
тивно-розыскной науки является то, что мно-
гие её фундаментальные положения, научные 
исследования носят закрытый, ведомственный 
характер и, к глубокому сожалению, не могут 
быть полностью открыты для всего российского 
и мирового научного сообщества.

Это прежде всего обусловлено спецификой 
рассматриваемой сферы научных знаний, по-
скольку одной из её основных целей является 
разработка теоретических положений и практи-
ческих рекомендаций по применению и исполь-
зованию негласных сил, средств и методов в 
борьбе с преступностью, что не может являться 
доступным для широкой массы населения.

По мнению Б. А. Спасенникова, оператив-
но-розыскная наука приобретает способность 
производить соответствующие научные образо-
вания как внутри себя, так и вовне – на стыке 
с некоторыми другими юридическими и иными 
науками. Поэтому в ней в полной мере проявля-
ется один из обязательных признаков истинной 
науки, каким выступает воспроизводство новых 
научных образований [8, с. 13].

С. И. Захарцев справедливо отмечает, что 
в рамках науки теория ОРД изучает закономер-
ности практической оперативно-розыскной 
работы. На основании исследования таких за-
кономерностей вырабатываются новые научные 
знания, что приводит к уточнению теории, фор-
мулированию рекомендаций практике, вынесе-
нию законопроектов для улучшения правового 
регулирования ОРД [5, с. 8].

Сегодня можно констатировать, что в про-
цессе своего исторического развития ОРД как 
самостоятельная отрасль научных знаний (са-
мостоятельная наука) приобрела своё опреде-
ление (понятие) и обоснованный предмет, свой 
категориальный аппарат, специфические ме-
тоды исследования, свою предметную область 
и практическую значимость. Выражаясь фило-
софским языком, оперативно-розыскная наука 
в настоящее время имеет присущую исключи-

тельно ей предметологию, терминологию, мето-
дологию, номологию и праксиологию.

Предметной областью методологии опе-
ративно-розыскной науки охватывается фор-
мирование понятийно-категориального аппа-
рата ОРД, разрешение проблем соотношения 
и взаимосвязи понятий общих философских 
категорий с отраслевыми, межотраслевыми и 
частнонаучными понятиями и категориями. 
Диалектика и логика методологии оперативно-
розыскной науки представлена гносеологией 
как методом познания оперативно-розыскных 
правоотношений. Как полагает В. П. Крошко, 
ею (гносеологией) охватываются отношения 
всех взаимосвязей и взаимодействий, взаимо-
обусловленности и взаимозависимости соот-
ношений сыскных законов в закономерностях 
[7, с. 19].

Как уже было упомянуто, научное позна-
ние в ОРД осуществляется как на теоретическом 
(изучение учебно-методических, научно-иссле-
довательских материалов), так и на эмпириче-
ском (изучение статистических данных, матери-
алов дел оперативного учёта и уголовных дел) 
уровне. При этом оперативно-розыскная наука 
использует все методы научного познания (фи-
лософские, общенаучные, частнонаучные, дис-
циплинарные, междисциплинарные). 

Оперативно-розыскная наука имеет свои 
основополагающие начала, к которым относят-
ся конституционные принципы законности, 
уважения и соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, а также отраслевые  принципы 
конспирации, сочетания гласных и негласных 
методов и средств. Кроме того, в оперативно-
розыскной науке выделяют также специальные 
принципы гуманизма, оперативности, наступа-
тельности, подконтрольности и поднадзорно-
сти, взаимодействия и непрерывности и др.

Одним из главных критериев оператив-
но-розыскной науки является  объективность 
научных знаний, который предусматривает 
исключение научных мнений и взглядов, в ко-
торых присутствует явный субъективизм, вы-
ражающийся в индивидуальных особенностях 
мышления автора.

В настоящее время каждый учёный в об-
ласти ОРД начинает своё исследование, уже 
обладая определённым массивом знаний и на-
учно-практических разработок своих предше-
ственников. В этом в полной мере проявляется 
критерий интерсубъективности в ОРД.

Критерий верифицируемости в ОРД за-
ключается в том, что вся оперативно-розыск-
ная теория основывается на практической 
деятельности оперативных подразделений, а 
выводы теоретических изысканий проверяют-
ся эмпирическим путём, через практическую 
целесообразность.
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Также для оперативно-розыскной науки в 
полной мере характерны критерии предметно-
сти (соответствия имеющихся и полученных 
знаний предмету науки), достоверности (полу-
чения истинных знаний), простоты (доступно-
сти и удобства изложения материала), полноты 
(стремления к полному и всестороннему описа-
нию объективной действительности).

Оперативно-розыскная наука обладает 
присущими ей, как и любой отрасли научных 
знаний, определёнными функциями. Так, по-
знавательная функция оперативно-розыскной 
науки выражается в систематизации эмпириче-
ских и теоретических знаний в сфере ОРД. Объ-
яснительная функция заключается в познании 
фактов и получении выводов из результатов на-
учной и практической деятельности. Эвристиче-
ская функция проявляется в получении новых 
знаний о предмете и методологии оперативно-
розыскной науки, установлении истины, кон-
кретизации понятий и категорий, формулирова-
нии частных теорий. Прогностическая функция 
находит своё выражение в прогнозах изменения 
теории и практики оперативно-розыскной рабо-
ты и разработке актуальных направлений науч-
ных исследований в области ОРД. Практическая 
же функция состоит в реализации теоретиче-
ских основ ОРД на практике её осуществления 
оперативно-розыскными органами.

Кроме того, как и в любой науке, в ОРД 
можно выделить следующие основания: 

1) онтологические – ни один учёный в об-
ласти ОРД не может обойтись без таких фило-
софских категорий, как материя, движение, 
пространство, время и др.; процесс выявления и 
раскрытия преступлений (борьбы с преступно-
стью) всегда протекает в объективной действи-
тельности настоящего времени, несмотря на то, 
что предметом изучения и исследования зача-
стую могут являться события прошлого; 

2) гносеологические – познание окружаю-
щей действительности и объективное воспри-
ятие внешнего мира являются необходимым 
инструментарием для представителей опера-
тивно-розыскной науки, поскольку они изучают 
мир с тех позиций, которые им диктуют изучае-
мые стороны действительности; 

3) логические – использование правил и 
форм правильного мышления является необхо-
димой составляющей любой науки антикрими-
нального цикла, к числу которых относится и 
оперативно-розыскная наука; 

4) методологические – без чёткого и пра-
вильного понимания методов и способов по-
знания окружающей действительности, разно-
стороннего использования методов научного 
познания оперативно-розыскная наука не мо-
жет рассчитывать на положительные результа-
ты своих исследований; 

5) аксиологические – оперативно-розыск-
ная наука, как и любая другая, служит ис-
ключительно человеку и удовлетворяет его 
интересы и потребности; она способствует 
созданию ценностей, удовлетворяющих жиз-
ненные потребности человека, исключая воз-
действие на них отрицательных факторов, 
выражающихся в любого рода проявлениях 
преступного характера.

Итак, оперативно-розыскная наука за-
нимается производством и систематизацией 
объективных знаний в области осуществления 
ОРД и проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств. Раз-
рабатывает методические рекомендации и так-
тические особенности использования оператив-
но-розыскных сил, средств и методов борьбы с 
преступностью, как гласного, так и негласного 
характера, раскрывающие закономерные свя-
зи рассматриваемых явлений в их постоянном 
функционировании. Выделяет проблемы той 
или иной научно-практической области, приво-
дит пути и возможности их решения.

Оперативно-розыскная наука является 
относительно молодой областью научных зна-
ний, имеет своё определение, предмет, кате-
гориальный аппарат, специфические методы 
исследования, предметную область и практи-
ческую значимость. Она представляет собой 
систему теоретических и практических объек-
тивных верифицированных знаний о законо-
мерностях, принципах, понятиях и категориях 
в области оперативно-розыскных правоотно-
шений, выраженных в материальных носите-
лях информации.

Предметом методологии оперативно-ро-
зыскной науки являются специфические зако-
номерности научного познания объективной 
действительности, складывающейся в сфере 
оперативно-розыскных правоотношений, и си-
стема научных знаний о ней.

В свою очередь, под объектом методологии 
оперативно-розыскной науки понимается по-
знавательная деятельность по производству на-
учных знаний, изучаемая в историческом и со-
циокультурном контексте.

Принимая за основу все вышеперечис-
ленные суждения, полагаем, что методология 
оперативно-розыскной науки – это учение о 
специальных методах познания объективной 
действительности в области ОРД, имеющее сво-
ей целью фиксацию такой действительности без 
учёта её субъективного восприятия конкретным 
исследователем, представляющее собой систему 
основополагающих принципов, способов и ме-
тодов формирования теории и практики ОРД.
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Актуальные вопросы
систематизации научных знаний

об условиях выстрела в судебной баллистике
Аннотация: В данной научной статье рассмотрена проблема построения системы научных 

знаний об условиях выстрела в судебной баллистике. Отмечено, что их системность призвана обе-
спечить, во-первых, определение перечня условий выстрела, требующих учёта в решении задач 
экспертного исследования оружия, патронов и следов их действия; во-вторых, выделение систе-
мы связей при взаимодействии объектов, отражающих результат воздействия условий выстрела; 
в-третьих, классификацию условий выстрела по значимым для решения научных и практических 
задач параметрам. Авторами дана характеристика конструктивного, функционального факто-
ра (условия) влияния оружия и патронов, факторов действия внешней среды и явлений пожара, 
структуры объекта поражения и его физических свойств, ситуативно-пространственного фактора, 
энергетических характеристик метаемого снаряжения. В статье также выделены формы связей, об-
разуемые при взаимодействии объектов, предложены авторские классификации криминалистиче-
ски значимых условий выстрела с их делением по следующим признакам: производности от объ-
екта взаимодействия, производности от природного явления, способа производства, результатов 
эксплуатации и применения оружия, длительности воздействия, вида структурных связей между 
объектами взаимодействия, числу условий, действующих при выстреле и образовании следов.

Ключевые слова: условия выстрела, систематизация, объекты взаимодействия, судебная бал-
листика, огнестрельное оружие.
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Actual issues of systematization of scientific knowledge
on the conditions of shot in the forensic ballistics
Annotation: In this research, there was considered a challenge of constructing a system of scientific 

knowledge of the shot conditions in judicial ballistics. It was observed that there are underlying factors that 
are intended to ensureits [scientific knowledge] consistency: identification of the list of shot conditions, which 
requireм consideration when solving expert-level research tasks on weapons, cartridges and traces of their action; 
determination of the communication systems in the course of objects’ interaction, which present the result of 
exposure to the conditions of the shot; classification of the shot conditions based on the grounds significant for 
solving scientific and practical problems. The article contains the characteristics of a constructive, functional 
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factor (condition) of weapons and cartridges influence, environmental and fire factors, the structure of the target 
and its physical properties, situational and spatial factors, and projectile energy characteristics. Highlighted are 
the forms of connections formed in the course of objects’ interaction, proposed are the author’s classifications 
of forensically significant shooting conditions with them being divided on the basis of the following criteria: 
production from the object of interaction, production from a natural phenomenon, production method, results 
weapon operation and utilization, duration of exposure, type of structural connections between interaction 
objects, number of conditions that apply when firing and the forming traces.

Keywords: shot conditions, systematization, objects of interaction, forensic ballistics, firearms.
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Эффективность экспертного исследования 
оружия, патронов и следов их действия, в чис-
ле прочих обстоятельств, определяется учётом 
условий, которые сопутствовали выстрелу на 
месте происшествия и оказали влияние на ме-
ханизм образования и проявление свойств и 
признаков объектов, включая следы выстрела. 
Положительный результат при этом возможен 
лишь в случае, когда знания эксперта системны, 
а известные науке и практике факторы влияния, 
включая связи взаимодействия, учтены, что 
важно в процессе познания.

Развитие научных знаний судебной бал-
листики показало, что сведениям об условиях 
выстрела всегда присущи черты системности. 
Вместе с тем, установленные с их помощью за-
кономерности отражают результаты взаимо-
действия элементов лишь локальных систем: 
«отдельный объект  – конкретное условие – от-
дельный результат» [1, с. 28–29; 2, с. 64–70 и др.]. 
То есть, в этих случаях мы имеем дело с разроз-
ненными системами знаний, не обладающими 
необходимой степенью общности для успешно-
го решения экспертом задач по установлению 
обстоятельств происшедшего.

Сложившийся подход определяет природу 
проблем использования сведений об условиях 
выстрела в судебной баллистике, практике про-
изводства судебно-баллистических экспертиз.

Объективно есть потребность в систем-
ном построении научных знаний об условиях 
выстрела и закономерностях их воздействия 
на проявление свойств и признаков взаимодей-
ствующих объектов. Это позволит совершен-
ствовать существующий подход к экспертному 
исследованию оружия, патронов и следов их 
действия, расширить потенциал научных зна-
ний судебной баллистики.

Следует сказать, что систематизация, как 
инструмент познания, широко используется в 
решении научных и практических задач1, а при-
ёмы и средства её реализации не раз доказали 
свою эффективность. При этом в судебной бал-
листике системность сведений об условиях вы-
стрела призваны обеспечить:

– выделение перечня условий выстрела, тре-
бующих учёта в решении задач экспертного иссле-
дования оружия, патронов и следов их действия;

– выделение системы связей при взаимо-
действии объектов, отражающих результат воз-
действия определенных условий выстрела;

– классификация условий выстрела по зна-
чимым для решения научных и практических 
задач основаниям.

Опорным элементом систематизации, по 
нашему мнению, целесообразно рассматривать 
объекты экспертного исследования – оружие, па-
троны и следы их действия, являющиеся основ-
ными носителями криминалистически значимой 
информации. Их свойства и признаки отражают 
влияние условий выстрела на процессы работы 
частей и механизмов оружия, движение пули 
(снаряда) по каналу ствола, образование следов 
на пулях и гильзах, процессы истечения газопо-
роховой струи за пределы ствола, образования 
следов выстрела на повреждённых преградах.

В этой схеме познания условия выстрела 
занимают промежуточное положение между 
отображающими свойства объектами (оружие, 
патроны, объекты поражения) и результатом 
такого отображения – образуемыми при вы-
стреле следами. Вместе с тем они также являют-
ся важным элементом целостной системы взаи-
модействующих объектов.

Следует особо подчеркнуть, что отличитель-
ными чертами условий выстрела является их ситу-
ативность и комплексный характер воздействия. 
То есть в каждом случае мы наблюдаем совокуп-
ный результат этого действия, а перечень условий 
выстрела определятся конкретной ситуацией. 

Выстраиваемая на таких основаниях модель 
познания в теоретическом аспекте создаст необ-
ходимые предпосылки для систематизации све-
дений об условиях выстрела и уяснения их влия-
ния на проявление свойств и признаков оружия, 
патронов, следов их действия, позволит допол-
нить известные судебной баллистике сведения 
новыми данными. С практической точки зрения 
привязка условий выстрела к объектам исследо-
вания удобна для использования таких сведений 
при производстве экспертного исследования.

Итак, вопрос о систематизации в общетео-
ретическом и прикладном аспекте есть необхо-
димость начать с анализа категорий «свойство» 
и «признак» как элементов формируемой позна-
вательной модели.

1  Белкин Р. С. Курс криминалистики : учебное посо-
бие для вузов в 3-х томах. – Т. 1: Общая теория кримина-
листики. – Москва: Юрист, 1997. –  С. 379–383; Аверьянова 
Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории: для исполь-
зования в учебном процессе по специальности «Судебная 
экспертиза». – Москва: Норма, 2009. – С. 296–299.
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Современные научные представления о свой-
ствах и признаках объектов криминалистического 
исследования полагаются, преимущественно, на 
сформулированный Р. С. Белкиным подход, при 
котором свойство вещи – это то, что характеризует 
какую-либо её сторону либо её взаимоотношения 
с другими вещами и явлениями2. Свойства вещи, 
по мнению автора, «…существуют объективно, 
независимо от сознания субъекта. Они не могут 
быть отождествлены с ощущениями, ибо ощуще-
ние есть результат воздействия материи на наши 
органы чувств. Свойства могут быть внешними, 
поверхностными, отражающими явление данной 
вещи, т. е. внешность, форму обнаружения сущ-
ности; свойства могут относиться и к внутренне-
му содержанию вещи, его сущности, внутренним 
связям его элементов»3. В числе свойств Р. С. Бел-
кин выделяет существенные свойства, которые 
определяют качественные и количественные ха-
рактеристики объекта4.

Эта позиция поддержана большинством 
ведущих отечественных учёных-криминалистов 
– Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской, Н. П. Май-
лис, А. М. Зининым и рядом других.

Подчеркивая взаимосвязь формы и содер-
жания объекта, Т. В. Аверьянова отмечает, что из-
менение содержания на определённой стадии раз-
вития ведет к изменению формы. Исследование 
любого объекта, в том числе и объекта экспертизы, 
идет от формы к содержанию. И форма, и содержа-
ние выражаются через свойства и признаки5.

В научной проблематике свойств и при-
знаков объектов принимается во внимание и 
множественность характеризующих объекты 
материального мира свойств. При этом, как спра-
ведливо отмечается: «…познание их в полном 
объёме невозможно, обычно ограничивается из-
учением лишь некоторых свойств, необходимых 
исследователю. Судебный эксперт, исследуя объ-
екты, предоставленные в его распоряжение, из-
учает только те их свойства, которые позволяют 
ответить на поставленные ему вопросы»6.

Обращаясь к указанным в литературе под-
ходам в оценке свойств и признаков объектов 
экспертного исследования [3, с. 35, 36; 4, с. 13 и 
др.], следует выделить описанную одним из ав-
торов статьи систему свойств и признаков объ-
ектов судебно-баллистической экспертизы. 

В решении вопроса, в частности, было 
предложено деление свойств и признаков объ-
ектов на группы – конструктивные, морфологи-

ческие, функциональные, энергетические, бал-
листические и технологические [5, с. 333–340], 
причём обращение к данному перечню свойств 
и признаков позволяет рассматривать объекты 
судебно-баллистического экспертного исследо-
вания с широкого числа сторон, то есть макси-
мально полно. 

Это важно при уяснении воздействия ситу-
ативного множества условий выстрела на про-
явление свойств и признаков объектов, установ-
лении их связей взаимодействия, объяснении 
выделяемых закономерностей.

1. С учётом современного состояния на-
учных знаний в области условий выстрела и их 
влияния на проявление свойств и признаков 
объектов судебно-экспертных исследований 
оружия, патронов и следов их действия предла-
гается следующий перечень криминалистически 
значимых условий выстрела, их структурное по-
строение в системе.

1.1. Конструктивный фактор7 (условие).
Совокупное воздействие его элементов вы-

ражают:
– общая конструкция стрелкового и газо-

вого ствольного оружия (его вид, тип и модель); 
– калибр оружия;
– образец используемого для стрельбы 

патрона;
– конструкция частей, деталей и механиз-

мов оружия;
– принцип работы автоматики оружия;
– способ производства оружия.
1.2. Функциональный фактор (условие) – 

состояние оружия и патронов.
Реализацию действия функционального 

фактора оружия и патронов определяет:
– наличие и состояние частей, деталей и 

механизмов оружия, компонентов патронов, что 
оказывает свое влияние на работу изделий в штат-
ном режиме или проявление сбоев, на процессы и 
характеристики явления выстрела, способность 
оружия реализовывать своё целевое назначение.

Так, в обычном режиме работы боевая пру-
жина стрелкового оружия обеспечивает переда-
чу ударнику энергию, достаточную для срабаты-
вания капсюля-воспламенителя, воспламенения 
порохового метательного заряда, нормального 
развития явления выстрела в целом. Подсадка же 
(ослабление) боевой пружины приводит к осеч-
кам, затяжному выстрелу, изменению процессов 
и характеристик явления выстрела, отображению 
отличных от нормы следов выстрела на преградах;

– наличие посторонних веществ на ча-
стях, деталях и механизмах оружия, компонен-
тах патрона, критическая масса которых вносит 
изменения в процесс работы изделий либо пре-
пятствует этой работе вообще.

Это различного рода наслоения, появление 
которых является результатом производства 
выстрелов из оружия (загрязнения пороховым 
нагаром частей, деталей и механизмов оружия, 

2 Белкин Р. С. Курс криминалистики : учебное посо-
бие для вузов в 3-х томах. – Т. 2: Частные криминалистиче-
ские теории. – Москва: Юрист, 1997. – С. 82.

3 Там же.
4 Криминалистика. Краткая энциклопедия / авт.-сост. 

Р. С. Белкин. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 
1993. – С. 69.

5 Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей 
теории: для использования в учебном процессе по специ-
альности «Судебная экспертиза». – Москва: Норма, 2009. 
– С. 214.

 6 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Тео-
рия судебной экспертизы : учебник / под ред. Е. Р. Россин-
ской. – Москва: Норма, 2009. – С. 92.

7 Термин «фактор выстрела» в работе используется в 
прикладом аспекте для иллюстрации проявления широкого 
перечня свойств и признаков, взаимодействующих в про-
цессе производства выстрела и поражения цели (объектов).   
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канала ствола оружия, металлизация канала 
ствола), неправильного ухода за оружием и не-
благоприятными условиями хранения оружия 
и патронов. Все это служит причиной сбоев в 
работе оружия, коррозии изделий, изменению 
конструктивных характеристик, ухудшения 
свойств порохового метательного заряда, кап-
сюльного состава патронов. 

В этом перечне также случаи выстрела из 
оружия, канал ствола которого покрыт слоем ру-
жейной смазки, стрельба из оружия, ствол которо-
го чрезмерно разогрет из-за длительной стрельбы.

1.3. Воздействие факторов (условий) внеш-
ней среды и явлений пожара. 

В перечне известных науке и практике ви-
дов условий внешней среды, оказывающих вли-
яние на проявление свойств и признаков ору-
жия и патронов:

– отрицательные температуры ниже – 100 С;
– термическое воздействие, вызываемое 

явлениями пожара;
– сильный встречный и боковой ветер;
– сильный дождь.
1.4. Фактор (условие) влияния структуры 

поражаемого при выстреле объекта и его физи-
ческих свойств.

Указанную группу факторов (условий) 
определяют:

– размеры объекта, его физические свой-
ства (вид материал, прочность, упругость);

– строение объекта (монолитный, много-
слойный), его структура и иные характеристики 
(количество слоев, расстояние между ними и пр.);

– ответ (реакция) объекта на ударное ме-
ханическое, термическое, химическое воздей-
ствие основного и дополнительных факторов 
выстрела;

– механизм разрушения объекта при воз-
действии на него пули либо газопороховой 
струи, иные локальные проявления деструкции.    

1.5. Ситуативно-пространственный фактор 
(условие), отражающий  взаимное расположение 
перед выстрелом оружия и объекта поражения.

В данной группе условий:
– дистанция выстрела;
– угол наклона оружия к преграде при вы-

стреле.
1.6. Энергетический фактор (условие) воз-

действия. Это иллюстрируют  показатели ки-
нетической энергии выстреленной пули (сна-
ряда) на искомых участках траектории или при 
её встрече с преградой (объектом поражения). 
К частным случаям проявления фактора отно-
сится энергетическая недостаточность снаряда 
вследствие потери пулей энергии на дальних дис-
танциях, прохождения через плотную и жесткую 
преграду, процессы затяжного выстрела.

2. Выделение системы связей при взаимо-
действии объектов, отражающих результат воз-
действия условий выстрела.

Выделение и анализ системы взаимных 
связей, образуемых в результате действия усло-
вий выстрела, направлены на объяснение меха-
низма образования и особенностей образуемых 
в процессе выстрела следов на пулях, гильзах и 

преградах. Это важно при оценке выявляемых 
следов, формулировании экспертных выводов.

В разные годы в криминалистике и судебной 
экспертизе обращение к проблеме систем связей, 
характеризующих исследуемые объекты и явле-
ния, определяла необходимость совершенствова-
ния базовых понятий и приёмов систематизации 
научных знаний [3; 6, с. 16–28], классификации 
выделяемого объёма знаний [7], определения 
значения и места категории связи в структуре 
специального раздела общей теории криминали-
стики – криминалистической систематике8.

Проекция известных науке форм связи (ге-
нетическая, функциональная, объёмная, суб-
станциональная и связь преобразования), ис-
пользуемых в ходе экспертного исследования [6, 
с. 17], в плоскость выделенного нами перечня 
криминалистически значимых условий выстрела 
позволяет в прикладном аспекте дать характери-
стику этих связей, раскрыть их роль в объясне-
нии особенностей изучаемых процессов и следов.

Основным (базовым) видом связи, отража-
ющим взаимодействие объектов при выстреле 
и влияние условий выстрела на проявление их 
свойств и признаков,  является генетическая 
связь – связь между причиной и следствием, 
между условием и взаимообусловленным. 

Природа остальных видов связей произво-
дна от неё, определяется необходимостью выделе-
ния отдельных сторон процессов взаимодействия 
для решения научных и практических задач.

Генетическая связь в криминалистическом 
аспекте отражает зависимость сущности явления 
и наступающих результатов, возможность явле-
ния при определенных условиях, наличие причин-
ной связи между событием и следствием [6, с. 17].

В познании закономерностей влияния 
условий выстрела на отображение свойств и 
признаков взаимодействующих объектов выде-
ление и учет элементов генетической связи по-
зволяет устанавливать причинную связь между 
произведённым действием и его результатом.  

Результатом процессов познания, включаю-
щих построение рассуждений по индуктивному 
либо дедуктивному типу, выдвижение и проверку 
экспертных гипотез, являются выводы исследова-
теля о наличии причинной связи между характер-
ным проявлением свойств взаимодействующих 
объектов и конкретным условием выстрела. 

Так, например, малая по размерам локали-
зация копоти выстрела вокруг входного огне-
стрельного отверстия на повреждённой прегра-
де в совокупности с выраженными границами её 
отложения позволяют принять в качестве рабо-
чей гипотезу о возможном использовании стрел-
кового огнестрельного оружия с глушителем. 

С учётом целей научного либо практиче-
ского исследования выделение причинной связи 
может быть также рассмотрено в проекции: от 
причины к следствию; от общей причины к од-
ному из следствий; от общего следствия к одной 
из причин [3, с. 10].

8 Белкин Р. С. Курс криминалистики : учебное посо-
бие для вузов в 3-х томах. – Т. 1: Общая теория криминали-
стики. – Москва: Юрист, 1997. – С. 379–380.
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В проблематике условий выстрела это оз-
начает широкие возможности выделения за-
кономерностей их влияния на процессы обра-
зования следов, их характерную морфологию и 
топографию отложения. При этом процессами 
познания охватываются не только простые, но и 
сложные (многоэлементные и разноуровневые) 
случаи взаимодействия.

Для судебной баллистики представляет-
ся актуальным выделение такой разновидно-
сти генетической связи, как функциональная. 
Её наличие позволяет рассмотреть причину и 
следствие выстрела в задачах закономерностей 
влияния условий выстрела, выделяемых по при-
знаку связи между взаимозависимыми процес-
сами, характеристиками взаимодействия.

Примерами этого могут служить случаи об-
разования огнестрельных повреждений в усло-
виях энергетической недостаточности снарядов, 
процессы внутренней и внешней баллистики 
стрельбы из стрелкового огнестрельного ору-
жия с чрезмерно разогретым из-за длительной 
стрельбы стволом, существенно изношенным 
каналом ствола и пр. Анализ других известных 
науке и практике видов связей в проблематике 
уяснения роли условий выстрела на процесс об-
разования и характеристики следов на пулях, 
гильзах и повреждённых преградах также имеет 
определённое значение.

Так нет оснований отрицать наличие объ-
ёмной связи, отражающей воспроизводство сход-
ной в рамках вида огнестрельных повреждений 
или группы огнестрельных повреждений, причи-
нённых при стрельбе с близких дистанций, карти-
ны отложения дополнительных следов выстрела. 

То же самое можно сказать и о проявлении 
субстациональной связи и связи преобразова-
ния. Влияние конструктивного фактора (усло-
вия) выстрела, связанного с такой его стороной 
как способ производства оружия и патронов, в 
ряде случаев определяет специфику проявления 
не только свойств объектов, но и определяемые 
методиками подходы решения экспертных задач. 

Выявление же следов с помощью технико-
криминалистических средств и методов, а также 
оперирование экспертом опосредованной таким 
путём  информацией, широко используется в 
экспертной практике.

Таким образом, в проблематике вопроса об ус-
ловиях выстрела и определения их роли в процессе 
образования следов на пулях, гильзах и преградах 
есть все основания полагаться на учёт и оценку си-
стемы связей, имеющих место при выстреле между 
объектами взаимодействия. Постановку же акцен-
та на одном либо нескольких видах связей опреде-
ляет цель научного либо практического исследова-
ния, характер решаемых при этом задач.

3. Классификация условий выстрела явля-
ется одним из инструментов упорядочения све-
дений о них. Разделение объёма научных знаний 
об условиях выстрела по разным основаниям 
позволяет также акцентировать внимание на 
ряде значимых сторон оружия, патронов и сле-
дов их действия, их связях и взаимодействиях, 
что необходимо в процессе познания.

В общем приближении факторы (условия) 
выстрела в их влиянии на отображение свойств 
и признаков оружия, патронов и следов их дей-
ствия следует классифицировать: 

1) по признаку производности от объекта 
взаимодействия:

– фактор (условие) влияния оружия (кон-
структивных и функциональных характери-
стик);

– фактор (условие) влияния патронов и их 
метаемого снаряжения (конструктивных, функ-
циональных и энергетических характеристик);

– фактор (условие) влияния характери-
стик объекта поражения (твердость, количество 
слоев, механизм разрушения преграды при вы-
стреле и пр.);

2) по признаку производности от природ-
ного явления:

– факторы (условия) влияния низких 
температур атмосферы (охлаждение оружия, 
патронов, сгущение или замерзание ружейной 
смазки);

– факторы (условия) влияния высоких 
температур, образуемых явлением пожара;

– факторы (условия) влияния дождя, 
сильного (встречного, бокового) ветра;

3) по признаку производности от способа 
производства, результатов эксплуатации и при-
менения оружия:

– факторы (условия) технологической 
природы – проявление свойств и признаков 
объектов рассматривается во взаимосвязи с 
технологией производства оружия, патронов и 
объектов поражения как изделий (заводской, 
кустарный, самодельный); 

– факторы (условия) как результат экс-
плуатации изделий (износ частей, деталей и ме-
ханизмов оружия; металлизация канала ствола; 
изменение положения наковальни капсюльного 
гнезда патрона и пр.);

– факторы (условия) ситуации, имеющей 
место в момент выстрела (взаимное расположе-
ние объектов в момент выстрела; расстояние от 
дульного среза до объекта поражения и др.);

4) по признаку длительности воздействия:
– факторы (условия) постоянного дей-

ствия (конструкция оружия и патронов, струк-
тура и физические свойства объекта);

– факторы (условия) срочного по времени 
действия (действие фактора дождя, отрицатель-
ных температур, энергетические характеристики 
снарядов на различных участках  траектории);

5) по признаку вида структурных связей 
воздействия:

– факторы (условия) прямого воздействия 
(влияние конструкции оружия на проявление 
свойств и признаков и др.);

– факторы (условия) опосредованного дей-
ствия (замерзание ружейной смазки в гнезде под 
ударник затвора автомата Калашникова АК-74М 
и нештатная фиксация ударника в гнезде и др.);

6) по числу условий, действующих при вы-
стреле и образовании следов:

– единичные факторы (условия) воздей-
ствия;
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– множественные факторы (условия) воз-
действия.

Результаты проведенного исследования 
создают предпосылки для системного рассмо-
трения и оценки известных судебной баллисти-
ке сведений об условиях выстрела и их влияния 
на процессы образования и характеристики 

следов на пулях, гильзах и преградах, возни-
кающих в результате выстрела из стрелкового 
огнестрельного оружия. Всё это призвано спо-
собствовать повышению эффективности экс-
пертных исследований оружия, патронов и сле-
дов их действия, раскрытию и расследованию 
преступлений в целом.
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Современные высокотехнологичные способы
подделки оттисков печатей и штампов в документах

Аннотация: В статье проанализированы особенности современных высокотехнологичных 
способов подделки оттисков печатей и штампов в документах. Все они отображают технологиче-
ские особенности и техническую оснащённость того времени, в котором они были придуманы и 
активно применялись. Особое внимание авторы уделяют физическому моделированию печатных 
форм по оттискам печатей, компьютерному моделированию цифровых образов оттисков по отти-
скам печатей, а также изготовлению поддельных печатных форм по цифровым оригинал-макетам 
оттисков, полученных в процессе компьютерного моделирования. В работе рассмотрены пример-
ные комплексы признаков, характеризующие различные высокотехнологичные способы подделки 
оттисков печатей и штампов в документах. При подготовке статьи использовались общенаучные 
методы эмпирического познания (сравнение, описание), общелогические методы анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, а также методы системно-структурного анализа. Цель проведенного 
исследования – наглядно продемонстрировать выявленные признаки, которые характеризуют со-
временные способы подделки оттисков печатей и штампов в документах. Выводы, содержащиеся в 
статье, имеют практическую направленность и будут способствовать повышению раскрываемости 
и расследованию преступлений, совершаемых с использованием поддельных документов. 
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Modern high-technological methods
of forging overprinting seals and stamps in documents

Annotation: The article analyzes the features of modern high-tech methods for counterfeiting 
overprinting of the seals and stamps in documents. All of them reflect the technological features and technical 
equipment current time in which they were invented and actively used. The authors pay special attention 
to the physical modeling of printing plates from overprinting of seals, computer modeling of digital images 
of overprinting took from the sealing, as well as the manufacture of counterfeit printing plates from digital 
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camera-ready copies of the overprinting obtained in the process of computer simulation. The paper considers 
approximate sets of features characterizing various high-tech methods of counterfeiting overprinting of the 
seals and stamps in documents. In preparing the article, general-scientific methods of empirical knowledge 
(comparison, description), general-logical methods of analysis, synthesis, generalization, classification, as 
well as methods of systemic-structural analysis were used. The purpose of this study is to demonstrate the 
detected signs that characterize modern methods of counterfeiting overprinting of the seals and stamps in 
documents. The article’s conclusions are practically oriented and will enhance the detection and investigation 
of crimes committed using sham papers.

Keywords: overprinting of seals; stamps, Flash-technology; laser engraving on rubber; photopolymer 
technology; print plate modeling; sign-synthesizing prints; imitation of prints.
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Функционирование предприятий и уч-
реждений различных форм собственности 
обеспечивается соответствующим докумен-
тооборотом. Современное делопроизводство 
предусматривает нанесение оттисков печатей на 
первичную документацию, копии приказов, до-
говоры, акты, справки, в трудовые книжки и ряд 
других документов. Оттиски печатей относятся 
к удостоверительным реквизитам документов, 
так как подтверждают права лиц на выполнение 
определённых должностных обязанностей1. По-
этому технико-криминалистическое исследова-
ние оттисков печатей является необходимой 
процедурой, при решении вопроса о подлин-
ности документов, что, в свою очередь, является 
необходимым элементом состава преступления. 
Вопросами исследования оттисков и печатей, а 
также проблемами определения комплекса со-
ответствующих признаков занимались многие 
учёные-криминалисты и практикующие экспер-
ты экспертно-криминалистических подразделе-
ний Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Ряд проблемных вопросов наш-
ли своё освещение в работах Н. Н. Шведовой, 
Т. И. Сафроненко, В. Г. Матюшевой, Н. В. Ефре-
менко, А. А. Проткина, А. В. Ефименко. Однако 
углублённый анализ современных высокотехно-
логичных способов подделки оттисков печатей 
и штампов в документах в настоящее время от-
сутствует.

Известно, что в удостоверительных целях 
используются преимущественно плоские от-
тиски, состоящие из окрашенных реквизитов, 
нанесённых непосредственно на основу доку-
ментов2. К устройствам, предназначенным для 

нанесения данных оттисков, относятся печати 
(простые и гербовые, круглые и иной формы), 
а также штампы (прямоугольные рамочные, 
безрамочные и угловые)3. Несмотря на то, что 
с юридической точки зрения печати и штампы 
имеют различную удостоверительную значи-
мость, конструктивно они устроены одинаково 
и представляют собой оснастку, с которой скре-
плена печатная форма4. Как правило, сегодня 
это или форма высокой печати, или краскона-
полненная форма трафаретной печати. Поэтому 
далее в тексте будут использоваться термины 
«печать» и «оттиск печати», смысл которых бу-
дет распространяться также на штампы и их от-
тиски.

В настоящее время известно множество 
способов подделки оттисков печатей на доку-
ментах [6; 7]. Все они отображают технологиче-
ские особенности и техническую оснащённость 
того времени, в котором они были придуманы и 
активно применялись5. Наше время характери-
зуется постепенным удешевлением технических 
средств и технологий в области организаци-
онной техники и штемпельного производства. 
Развитие современных технических средств и 
технологий вытеснило исторические низкотех-
нологичные способы подделки оттисков печа-
тей в документах и свело успех подделки отти-
сков печатей к степени технического оснащения 

1 Флеш-технология изготовления печатей и штампов 
[Электронный ресурс] // Сайт «Печати-М». –  URL: http://
www.pechati-m.ru/technology_flash.php (дата обращения: 
02.03.2020).

2 Сафроненко Т. И. Криминалистическое исследова-
ние удостоверительных печатных форм (печатей и штам-

пов), изготовленных по новым технологиям. – Москва: 
ЭКЦ МВД России, 1999. – С. 24.

3 Твёрдый полимер на металлической основе [Элек-
тронный ресурс] // Сайт «Экспокамера». – URL: http://www.
expokamera.ru/polymer_technology.php (дата обращения: 
22.02.2020 г.).

4 Технико-криминалистическая экспертиза докумен-
тов : учебник / под ред. А. А. Проткина. – Москва: Юрли-
тинформ, 2017. – С. 109.

5 Криминалистическое исследование документов 
: учебное пособие / под ред. М. В. Бобовкина, А. А. Про-
ткина; изд., перераб. и доп. – Москва: ДГСК МВД России, 
2014. – С. 157.
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подделывателя и навыков его владения совре-
менными технологиями в сфере организацион-
ной техники и штемпельного производства. Это, 
с одной стороны, увеличило качество подделки 
оттисков печатей (с точки зрения восприятия 
подделки невооружённым глазом), а с другой 
стороны, снизило разнообразие подделки до 
способов, обеспеченных современными распро-
странёнными технологиями репрографической 
печати и технологиями производства печатных 
форм для печатей и штампов [8]. При этом сам 
принцип современной высокотехнологичной 
подделки оттисков в документах заключается 
в моделировании. Это может быть физическое 
моделирование непосредственно печатной фор-
мы с помощью стандартных самонаборных ком-
плектов и последующего нанесения полученной 
печатной формой поддельных оттисков. Или 
это может быть виртуальное моделирование 
цифрового образа поддельного оттиска с по-
мощью компьютерных технологий и последу-
ющего использования полученного цифрового 
образа либо для имитации оттисков непосред-
ственно в документах путём распечатки их с 
помощью репрографической техники, либо для 
изготовления на основе полученного цифрового 
образа поддельных печатных форм с помощью 
современных технологий штемпельного произ-
водства. 

Физическое моделирование печатных 
форм по оттискам печатей. Физическое модели-
рование печатных форм является более прими-
тивным и производится с использованием ком-
плектов самонаборных печатей, которые сами 
по себе являются продукцией высокотехноло-
гичного производства. Сущность физического 
моделирования печатной формы заключается в 
подборке подходящего самонаборного комплек-
та и его использования для сборки печатной 

формы по оттиску подлинной печати, ориенти-
руясь на его общие признаки [4, с. 77; 5, с. 160]. 

Особенность самонаборной печатной 
формы заключается в её конструкции, которая 
представляет собой совокупность элементар-
ных взаимозаменяемых печатных форм, закре-
плённых на направляющих выступах основы – 
текстовой платы (рис. 1). 

Количество и длина направляющих высту-
пов определяют максимальное количество строк 
печати или штампа, а также максимальное коли-
чество знаков в строке. Элементарные печатные 
формы скрепляются с текстовой платой за счёт 
трения при помощи замков. При этом встреча-
ются две разновидности касс символов: с одним 
замком крепления и с двумя замками (рис. 2). 

6 Флеш-технология изготовления печатей и штампов 
[Электронный ресурс] // Сайт «Печати-М». –  URL: http://

Рис 1. Комплект самонаборного штампа
с механической оснасткой

А                                    Б

Рис 2. А – однозамковая («Old»);
Б – двухзамковая («Express») системы крепления

Они не взаимозаменяемы. Кассы и системы 
с П-образными (двойными) замками имеют обо-
значение «Old». Однозамковые кассы и системы 
имеют обозначение «Express». Содержание са-
монаборной печатной формы жестко привяза-
но к предложенной основе (текстовой плате) и 
кассе знаков. Стандартная основа печати име-
ет ограничения по сложности конструкции (1; 
1,5; 2 ряда по окружности, 1–3 строки в центре 
– в зависимости от размера), а также по макси-
мальному количеству символов, которые можно 
разместить в одной строке. В наборе обычно 
представлены символы одного-двух размеров и 
одной-двух гарнитур. Обода являются неотъем-
лемой частью конструкции основы и также от-
личаются простотой, хотя и могут нести на себе 
микротексты. К особенностям относятся также 
размеры текстовых плат для изготовления пе-
чатей, которые также ограничены и привязаны 
к определенным стандартам (диаметр 30, 40, 42 
мм). В результате составления получается печат-
ная форма, которая оставляет оттиски, отлича-
ющиеся простотой графического содержания и 
упрощённой конфигурацией отдельных знаков6. 
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Особенностью оттисков самонаборных печатей, 
бросающейся в глаза, является совпадающий 
«шаг» расположения знаков одной гарнитуры 
и ограниченное использование количества гар-
нитур шрифта при одном или двух размерах 
шрифта (рис. 3). 

него поддельных печатных форм с помощью со-
временных, широко применяемых технологий 
штемпельного производства – лазерного гра-
вирования по резине, фотополимерной и Flash-
технологии.

Компьютерное моделирование цифрового 
образа оттиска по оттиску печати с реального 
документа может производиться по следующим 
двум направлениям.

Первое, наиболее простое направление, 
предусматривает сканирование требуемого 
оттиска (или похожего на требуемый) с под-
линного документа и последующую доработку 
полученного цифрового образа оттиска в гра-
фических редакторах. В процессе доработки 
цифрового образа оттиска производится удале-
ние ненужных реквизитов документа, которые 
были отсканированы заодно с оттиском, и дори-
совка слабо или нечётко отобразившихся рекви-
зитов самого оттиска (рис. 4). 

Рис 3. Самонаборная форма высокой печати, со-
стоящая из элементарных печатных форм

в виде знаков и символов

Рис 4. Изображения фрагментов
отсканированного оттиска печати,

слева – исходное, справа доработанное
в графическом редакторе

Оригинал-макет, полученный в процессе 
компьютерного моделирования цифрового об-
раза оттиска по первому направлению, пред-
ставляет виртуальное полутоновое изображе-
ние оттиска, не обладающее высоким качеством 
и несущее в себе дефекты, отражающие особен-
ности следообразования при нанесении подлин-
ного оттиска-оригинала, и дефекты, полученные 
в результате ошибок при доработке первичного 
изображения оттиска в графическом редакторе. 
Если на основе данного оригинал-макета попы-
таться изготовить печатную форму по одной из 
современных технологий штемпельного произ-
водства, то качество оттисков, наносимых такой 
печатной формой, должно быть заведомо хуже, 
чем качество взятого за основу исходного отти-
ска-оригинала. Это обусловлено тем, что к пере-
численным выше дефектам, вносимым в ориги-
нал-макет в ходе его сканирования и доработки, 

www.pechati-m.ru/technology_flash.php (дата обращения: 
02.03.2020).

7 Твёрдый полимер на металлической основе [Элек-
тронный ресурс] // Сайт «Экспокамера». – URL: http://www.
expokamera.ru/polymer_technology.php (дата обращения: 
22.02.2020 г.). 

Оттиски печатей, нанесённые самонабор-
ными печатными формами, характеризуются 
следующим комплексом признаков7:

– извилистые края штрихов;
– утолщение красочного слоя по краям от-

дельных штрихов;
– округлость угловых элементов знаков;
– наличие горизонтальных и радиальных 

смещений отдельных знаков;
– совпадающая ширина знаков одной гар-

нитуры;
– совпадающий шаг размещения знаков в 

одной гарнитуре;
– упрощённые гарнитуры знаков.
Компьютерное моделирование цифровых 

образов оттисков по оттискам печатей. Компью-
терное моделирование цифровых образов отти-
сков по оттискам печатей в итоге даёт промежу-
точный виртуальный продукт, который может 
быть использован непосредственно для имита-
ции в документах поддельных оттисков путём 
их распечатки с помощью репрографических 
знакосинтезирующих печатающих устройств [4; 
5, с. 112], или может быть использован как ори-
гинал-макет для последующего изготовления с 
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добавятся и дефекты, обусловленные техноло-
гическими особенностями производства печат-
ной формы.

Таким образом, оригинал-макет, получен-
ный в процессе компьютерного моделирования 
цифрового образа оттиска по первому направле-
нию, наиболее эффективно может быть исполь-
зован для имитации оттиска печати в поддель-
ном документе с помощью репрографических 
знакосинтезирующих печатающих устройств, из 
которых наиболее распространёнными в настоя-
щее время являются капельно-струйные и элек-
трофотографические печатающие устройства. 
При этом наиболее близкими по восприятию 
(невооружённым глазом) к первичному оттиску-
оригиналу будут имитированные оттиски, распе-
чатанные с помощью капельно-струйных печата-
ющих устройств, особенно, если их картриджи 
будут заправлены специально подобранным по 
цвету красящим веществом или непосредствен-
но штемпельной краской. Второе, более квали-
фицированное направление, предусматривает 
использование для компьютерного моделирова-
ния цифрового образа оттиска компьютерных 
программ, специально предназначенных для 
электронной вёрстки оригинал-макетов отти-
сков. В настоящее время широко распростране-
ны такие программы для создания оригинал-ма-
кетов оттисков, как «Stamp 0.85»,  «Master Stamp 
1.1» «Corel Draw Graphics Suite 2017 19.1.0.434» и 
другие. С помощью подобных программ возмож-
но создать качественный штриховой оригинал-
макет оттиска как «с чистого листа», без вспомо-
гательного образца, так и по отсканированному 
оттиску. Если в качестве шаблона используется 
отсканированный оттиск, то оригинал макет от-
тиска может быть сделан очень приближённым к 
исходному оттиску-оригиналу (рис. 5). 

вания. С помощью полученного оригинал-маке-
та поддельная печать может быть изготовлена 
по любой современной технологии: непосред-
ственно из электронного оригинал-макета – по 
технологии лазерного гравирования по резине; 
из распечатанного оригинал-макета в виде нега-
тива – по фотополимерной технологии; из рас-
печатанного оригинал-макета в виде позитива 
– по Flash-технологии.

Принцип лазерного гравирования по рези-
не заключается в том, что в результате обработ-
ки резины в специальном устройстве – лазерном 
гравере барабанного или планшетного типа, 
сфокусированным пучком лазерного излучения 
на поверхности печатной формы выжигаются 
пробельные элементы.

Пучок мощностью около 40 ватт фокусиру-
ется в круглое пятно диаметром до 70 микрон. В 
результате, при попадании на резину, темпера-
тура в точке фокусировки достигает нескольких 
тысяч градусов и резина моментально сгорает. 
Процесс горения происходит только в канале 
лазерного пучка, в связи с чем ширина разреза 
не превышает 70-100 микрон. Такая точность 
обработки дает возможность гравировать на 
резине очень мелкие особенности изображения.

Процесс гравирования управляется ком-
пьютером, который в соответствии с электрон-
ным макетом синхронизирует включение и вы-
ключение лазера с поступательными движениями 
планшета или вращательными и поступательны-
ми движениями барабана лазерного гравера.

После завершения гравирования готовую 
печатную форму извлекают из лазерного гра-
вера, промывают с моющим средством от сажи, 
наклеивают на ручку или штемпельный блок 
оснастки и используют для нанесения оттисков.

Печатные формы, изготовленные способом 
лазерного гравирования по резине, характери-
зуются наличием относительно ровного дна, на 
котором просматривается множество парал-
лельно расположенных узких полос – следов 
воздействия лазерного луча (рис. 6).

Оттиски, нанесённые печатными форма-
ми, изготовленными способом лазерного гра-
вирования по резине, будут характеризоваться 
такими признаками, как выраженность угловых 
элементов знаков; относительно ровные края 
прямолинейных штрихов знаков; одинаковая 
форма и размеры симметричных элементов зна-
ков; возможное наличие микротекстов и слож-
ных микрореквизитов; утолщение красочного 
слоя по краям отдельных штрихов.

Для изготовления печатных форм по фото-
полимерной технологии используются жидкие 

Рис 5. Компьютерная вёрстка оригинал-макета
оттиска по отсканированному оттиску

Изготовление поддельных печатных форм 
по цифровым оригинал-макетам оттисков, по-
лученных в процессе компьютерного моделиро-
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фотополимеры, которые под действием ультра-
фиолетовых лучей полимеризуются и теряют 
растворимость в воде. Процесс производства 
состоит из следующих этапов: 1) создание элек-
тронного макета; 2) изготовление фотоформы 
(негатива); 3) подготовка сборки для экспони-
рования; 4) экспонирование в ультрафиолето-
вых лучах; 5) очистка пробельных элементов; 6) 
дополнительная обработка [1; 3, с. 108].

Фотоформа изготавливается путём рас-
печатки с помощью электрофотографического 
принтера файла электронного макета в виде 
негатива на плёночном материале, пропускаю-
щим ультрафиолетовые лучи. Для повышения 
качества будущей печатной формы распеча-
танный негатив обрабатывается аэрозольным 
затемнителем, который повышает оптическую 
плотность его тёмных участков и препятствует 
проникновению через них ультрафиолетовых 
лучей. На негатив накладывается защитно-раз-
делительная пленка. 

Обработанный негатив помещается на 
ровную поверхность и по периметру изобра-
жения реквизитов печатной формы, отступя 
от его краёв на расстояние 4-6 мм, наклеивает-
ся липкая бордюрная лента, которая образует 
ограниченный объём, препятствующий рас-
теканию полимера. В образовавшийся объём 
наливается жидкий фотополимер, после чего 
этот объём закрывается прозрачной плёнкой. 
Полученная сборка вкладывается в копиро-
вальную кассету, представляющую собой два 
полированных стекла с пластиковыми ограни-
чителями по углам, сходными по высоте с вы-
сотой бордюрной ленты, зажимается стеклами 
и помещается в экспонирующую камеру. Экс-

понирующая камера представляет собой метал-
лический чемодан, в котором имеется таймер и 
источник ультрафиолетового света. Подготов-
ленная сборка, зажатая между двумя стёклами, 
размещается в экспонирующей камере таким 
образом, чтобы негатив был обращён вниз, ко 
дну камеры, а прозрачная плёнка обращена к 
источнику ультрафиолетового света. То есть 
сначала производится экспонирование основы 
будущей печатной формы, а затем экспониро-
вание её печатающих элементов.

Далее выставляется необходимое время и 
производится первое экспонирование со сторо-
ны основы печатной формы. После чего сборка 
переворачивается печатающими элементами к 
источнику ультрафиолетового света и произво-
дится второе экспонирование. На участках, где 
ультрафиолетовый свет попал на фотополимер, 
происходит полимеризация материала и эти 
участки затвердевают и становятся нераствори-
мыми в горячей воде. 

После экспонирования сборка разбирается 
и из неё осторожно, чтобы не повредить печа-
тающие элементы, извлекается готовая печат-
ная форма. Незатвердевший полимер смывается 
при помощи щетки средней жёсткости и мою-
щего средства в проточной теплой воде.

Хорошо промытая форма помещается в 
кювету с водой и ставится в экспонирующую 
камеру для окончательной засветки (дубления), 
которая придаёт печатной форме более высокие 
прочностные свойства. Для этого печатная фор-
ма подвергается засветке ультрафиолетовыми 
лучами в течение 7–10 минут, после чего печат-
ная форма высушивается, обрезается по пери-
метру, наклеивается на оснастку и используется 
для нанесения оттисков.

Печатные формы, изготовленные по фото-
полимерной технологии, характеризуются отно-
сительно ровным дном, полупрозрачным мате-
риалом, скруглением (оплавленностью) угловых 
элементов, высокой эластичностью и невысокой 
прочностью материала (рис. 7). 

Оттиски, нанесённые печатными формами, 
изготовленными по фотополимерной техноло-
гии, будут характеризоваться такими признака-
ми, как извилистые края штрихов знаков; окру-
глость угловых элементов отдельных знаков; 
различные размеры симметричных элементов 
отдельных знаков; утолщение красочного слоя 
по краям отдельных штрихов.

Для изготовления печатных форм по Flash-
технологии используется специально пред-
назначенная для этого термочувствительная 
пористая резина. В процессе изготовления пе-

Рис 6. Печатная форма, изготовленная
способом лазерного гравирования по резине
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чатной формы поры резины, расположенные 
на пробельных элементах, запекают во Flash-
установке, используя тепловую энергию лам-
пы-вспышки. На запекаемую поверхность для 
усиления теплового воздействия накладывают 
специальную термочувствительную углеродную 
пленку.

Принцип разделения печатающих и про-
бельных элементов на данных печатных формах 
обусловлен наличием пор на печатающих эле-
ментах и их отсутствием на пробельных элемен-
тах.

При таких условиях создаётся возмож-
ность диффузии красящего вещества из толщи 
материала формы через печатающие элементы 
и невозможность диффузии через пробельные 
элементы, то есть, по сути дела, печатная форма, 
изготовленная по Flash-технологии, является 
формой трафаретной печати.

Процесс производства состоит из следую-
щих этапов: 1) создание электронного макета; 2) 
изготовление фотоформы (позитива); 3) монтаж 
заготовки; 4) экспонирование; 5) монтаж печат-
ной формы в оснастку; 6) наполнение печатной 
формы чернилами [10].

Фотоформа изготавливается путём рас-
печатки с помощью электрофотографического 
принтера файла электронного макета в виде по-
зитива  на плёночном материале. Для повыше-
ния качества будущей печатной формы распеча-
танный позитив обрабатывается аэрозольным 
затемнителем.

Далее собирается заготовка, состоящая из 
куска термочувствительной микропористой ре-
зины, распечатанной фотоформы (позитива) и 
углеродной плёнки. При этом углеродная плён-

ка помещается на резину, а фотоформа на угле-
родную плёнку. Заготовка прикрепляется скот-
чем к монтажному столику Flash-установки.

Принцип технологии изготовления ос-
нован на выборочном оплавлении пор термо-
чувствительной микропористой резины под 
воздействием энергии света лампы-вспышки, 
преобразованной в тепловую энергию с по-
мощью углеродной плёнки [9]. Участки угле-
родной плёнки, которые прилегают к участкам 
пробельных элементов будущей печатной фор-
мы, в процессе засветки лампой-вспышкой в 
Flash-установке нагреваются примерно до 75°С 
и, контактируя с поверхностью микропористой 
резины, оплавляют её и закрывают поверхност-
ные поры. Участки резины, экранированные 
распечатанными реквизитами фотоформы, те-
пловому воздействию не подвергаются и пре-
вращаются в печатающие элементы. Поры на 
печатающих элементах остаются открытыми. 
После изготовления печатная форма насыщает-
ся красителем, прикрепляется к оснастке и ис-
пользуется для нанесения оттисков.

Печатные формы, изготовленные по Flash-
технологии, характеризуются ровным и гладким 
дном, наличием пористых печатающих элемен-
тов, возвышающихся незначительно (на доли 
миллиметра), насыщенностью печатающих эле-
ментов красителем, отсутствием необходимости 
окрашивать печатную форму перед нанесением 
оттисков (рис. 8). 

Рис 8. Форма трафаретной печати,
изготовленная по Flash-технологии

Рис 7. Форма высокой печати, изготовленная
по фотополимерной технологии

Оттиски, нанесённые печатными формами, 
изготовленными способом лазерного гравиро-
вания по резине, будут характеризоваться таки-
ми признаками, как нечёткие края штрихов; рав-
номерное распределение красящего вещества в 



177

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 3 (87) 2020

Рис 9. Вид фрагментов печатной формы,
изготовленной по Flash-технологии,

и её оттиска, использованного
в качестве оттиска-оригинала

Рис 10. Вид фрагментов печатной формы,
изготовленной по Flash-технологии,

и её оттиска. Данная печатная форма
смоделирована по оттиску-оригиналу

(см. рис. 9). При внешней схожести реквизитов
– гарнитуры знаков, слиянии знаков,

заметны различия в конфигурации элементов
знаков, отображающиеся в оттисках
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штрихах; расплывы красящего вещества по кра-
ям отдельных штрихов; отсутствие утолщения 
красочного слоя по краям штрихов.

Многоэтапность процесса моделирования 
печатной формы по оттиску является причиной 
того, что на каждом из этапов изготовления в бу-
дущую печатную форму вносятся индивидуаль-
ные особенности, отличающие реквизиты отти-
ска, нанесенного смоделированной печатью, от 
реквизитов исходного оригинала оттиска.

В конечном итоге при моделировании пе-
чатной формы по исходному оттиску-оригина-
лу с использованием той же самой технологии 
изготовления печатной формы, по которой 
была изготовлена исходная печатная форма, 
между исходным оттиском-оригиналом и от-
тиском, нанесённым смоделированной пе-
чатью, могут быть установлены различия в: 
расположении реквизитов; наличии и распо-
ложении дефектов на пробельных участках; 
диаметрах ободов; ширине штрихов; конфигу-
рации элементов знаков.

Справедливо будет предположить, что 
если смоделированная по оттиску печатная 
форма будет изготовлена по технологии, отлич-

ной от технологии изготовления печатной фор-
мы, которой нанесен исходный оттиск, то раз-
личий между исходным и вторичным оттиском 
будет ещё больше.

Таким образом, установление поддельных 
оттисков, нанесённых печатными формами, 
смоделированными по подлинным оттискам, 
нельзя считать нерешаемой задачей в ходе их 
технико-криминалистического исследования.

Динамика развития науки и техники еже-
годно вносит свои изменения в различные сфе-
ры человеческой деятельности, связанные с 
делопроизводством и документооборотом. Уде-
шевляются и становятся доступнее современ-
ные технологии изготовления печатных форм 
для печатей и штампов. Вместе с тем возрастает 
и качество оттисков, нанесённых поддельными 
печатями, изготовленными по современным 
технологиям путём моделирования по оттиску 
[2]. Бытовало мнение, что оттиски, нанесённые 
данными печатями, будет невозможно отличить 
от оттисков, нанесённых подлинными печатями, 
однако практика и эксперименты показывают, 
что есть устойчивые признаки, которые могут 
быть использованы для выявления подделки.
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и её связь с другими разделами криминалистики
Аннотация: Актуальность темы исследования. Криминалистическая тактика, представляю-

щая собой систему специальных научных положений, призвана оптимизировать следственную дея-
тельность в отношении применения средств и методов расследования преступлений. Среди множе-
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этапе актуальным видится вопрос о понятии и содержании криминалистической тактики в системе 
научного знания. Постановка проблемы. Представленная структура и основа понятия криминали-
стической тактики как рекомендаций ограничивает её предметную область и не учитывает тесную 
связь с другими разделами криминалистики. Цель исследования. В целях правильного определения 
роли и места криминалистической тактики в системе научного знания необходимо подробно рас-
смотреть её связь с другими разделами криминалистики, в том числе и с иными смежными обще-
ственными науками. Методы исследования. Методология исследования представлена аналитически-
ми методами, эмпирическими методами сравнения, описания и интерпретации, методами анализа 
и синтеза, индукции и дедукции. Ключевые выводы и рекомендации. Криминалистическая тактика 
включает в себя общие рекомендации расследуемого преступления, её положения не связаны с под-
робностями того или иного противозаконного действия, однако имеют тесную взаимосвязь с дру-
гими разделами криминалистики и другими науками, такими как уголовное право, уголовно-про-
цессуальное право и др. Данная связь носит не односторонний характер, положения одного раздела 
влияют на развитие положений других научных знаний. Таким образом, в настоящее время особую 
важность приобретает вопрос расширения предметной области и возможностей криминалистиче-
ской тактики с учётом её общих положений, влияния частных научных теорий криминалистики и 
основных аспектов её тесной взаимосвязи с другими науками.  

Ключевые слова: расследование преступления, следственное действие, криминалистика, кри-
миналистическая тактика, криминалистическая техника, криминалистическая методика. 

Для цитирования: Ширшов Б. В. Особенности криминалистической тактики в системе на-
учного знания и её связь с другими разделами криминалистики // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2020. – № 3 (87). – С. 179–184. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-179-184.

Boris V. Shirshov 
Volgograd Academy of the of the MIA of Russia

130, Istoricheskaya str., Volgograd, 400089, Russian Federation
ORCID: 0000-0001-8454-6593. E-mail: boris.shirshov2016@yandex.ru

Features of criminalistic tactics
in the system of scientific knowledge

and its relationship with other units of criminalistics
Annotation: The topicality of the research problem. Criminalistic tactics to be a system of special 

scientific statements is designed to optimize investigative activity related to applying means and methods of 
crime investigation. At the present stage among many theoretical and methodological issues concerning both 
criminalistics and its units, the question of the concept and content of criminalistic tactics in the system of 
scientific knowledge is said to be relevant. The research problem definition. The presented structure and the 
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basis of the concept of criminalistic tactics as recommendations limits its subject sphere and does not take into 
account its close relationship with other units of criminalistics. The research aim. To determine correctly the 
role and place of criminalistic tactics in the system of scientific knowledge it is necessary to consider in detail 
the relationship of the latter with its other units, including other interdisciplinary social sciences. The research 
methods. The research methodology is delivered by analytical methods, empirical methods of comparison, 
description and interpretation, methods of analysis and synthesis, methods of induction and deduction. The 
key conclusions and recommendations. Criminalistic tactics includes general recommendations of the crime to 
be investigated; its statements are not related to the details of a particular illegal action. However, the statements 
and methods of criminalistic tactics are closely connected with other units of criminalistics and other sciences, 
such as Criminal Law, Criminal Procedure Law, etc. This relationship is not of one-side character as the 
statements of one unit influence development of the statements of other scientific knowledge. Thus, at present 
the issue of expanding the subject area and the possibilities of criminalistic tactics is of great importance, 
taking into account its general principles, influence of individual scientific theories of criminalistics and the 
main aspects of the close relationship of the latter with other sciences.
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Введение
В настоящее время криминалистическая 

тактика как общая система расследования пре-
ступлений занимает центральное место в кри-
миналистике. Ввиду отсутствия общепринятого 
определения понятия «криминалистическая так-
тика» в научной литературе ведутся дискуссии в 
отношении её роли в системе научного знания, 
толкования её целей, структуры и задач.

В современных исследованиях мнение о 
роли криминалистической тактики как опре-
делённой системы рекомендаций о целесоо-
бразности применения того или иного приёма 
в процессе расследования преступления имеет 
сегодня преобладающее значение. В свою оче-
редь, тактическая рекомендация является сво-
его рода действенным советом по определению 
оптимального способа реализации средств и ме-
тодов расследования в разного рода специфиче-
ских ситуациях, возникающих в практике пред-
упреждения и раскрытия преступлений. 

Однако представленная основа понятия 
криминалистической тактики как рекомендации 
о наиболее целесообразных действиях следствия 
в тех или иных ситуациях не вполне точна. 

В целях правильного определения роли и 
места криминалистической тактики в системе 
научного знания необходимо учитывать её связь 
с другими разделами криминалистики.

Таким образом, среди множества теорети-
ко-методологических вопросов криминалисти-
ки остановимся на исследовании актуального 
вопроса о понятии и содержании криминали-
стической тактики в системе научного знания.  

Описание исследования
Криминалистическая тактика представлена 

разделами: общие положения и тактика отдель-
ных следственных действий.

Содержательную характеристику понятия 
криминалистической тактики представляет 
определение И. О. Тюниса. По его словам, «это 
радел криминалистики, представляющий собой 
систему научных положений и разработанных 
на их основе рекомендаций по организации и 
планированию расследования и судебного раз-
бирательства, определению поведения лиц, осу-
ществляющих доказывание, а также проведе-
нию отдельных следственных действий»1. 

Аналогично данному суждению представ-
ляет определение В. Я. Карлов, устанавливая, 
что содержание криминалистической тактики 
включает «систему научных положений и ре-
комендаций по организации и планированию 
расследования и тактике проведения отдельных 
следственных действий, направленных на соби-
рание и исследование доказательств по уголов-
ным делам»2. 

В целом в отношении содержания понятия 
криминалистической тактики наблюдается яв-
ное ограничение прикладной области целесоо-
бразности. Функциями собирания и исследова-
ния доказательств обращение с фактическими 
сведениями не ограничивается, не любая такти-
чески значимая информация представлена до-
казательствами. 

Таким образом, криминалистическая так-
тика являет собой прежде всего способ след-
ственных действий, принимаемый к учёту в 
определённых ситуациях, возникающих в ходе 
расследования преступления [1]. С точки зре-
ния практики получается, что зачастую не сле-

1 Тюнис И. О. Криминалистика: учебное пособие / 5-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Университет «Синергия», 
2020. – С. 11.

2 Карлов В. Я. Криминалистическая тактика: учеб. по-
собие для бакалавров. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – С. 3.
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дователь выбирает тот или иной приём, а сама 
ситуация направляет следователя и устанавли-
вает конкретный способ действий согласно по-
ложениям криминалистической тактики.  

По целеполаганию криминалистическая 
тактика во многом повторяет предметное при-
ложение познавательного потенциала кримина-
листики [2]. Так, цели криминалистической так-
тики можно представить как быстрое и полное 
раскрытие преступных действий, установление 
истины в решении задачи обеспечения объек-
тивного справедливого приговора суда. Иссле-
дуя элементы тактико-криминалистического 
обеспечения, Л. Е. Чистова отмечает, что «имен-
но криминалистическая тактика дает знания о 
том, какие доказательства могут быть получены 
при производстве конкретного следственного 
действия; возможности сочетания следствен-
ных действий таким образом, чтобы каждое по-
следующее логически вытекало из предыдуще-
го» [3, с. 120]. 

Анализ содержания криминалистической 
тактики позволяет выделить несколько её ос-
новных задач: разработка рекомендаций по 
организации, планированию расследования 
и проверке следственных версий; разработка 
тактических приемов подготовки и реализа-
ции тактических операций, а также отдельных 
следственных (судебных) действий; разработка 
рекомендаций применения специальных зна-
ний при производстве следственных и судебных 
действий.  

Помимо целей и задач криминалистиче-
ской тактики, суть её содержания отражается во 
взаимосвязи с другими разделами криминали-
стики, такими как криминалистическая техника 
и криминалистическая методика3. 

Связь криминалистической тактики и кри-
миналистической техники выражается в том, 
что положения криминалистической тактики 
указывают, при каких следственных действиях 
целесообразно применять технические средства 
и методы. Криминалистическая тактика содер-
жит правила и рекомендации, позволяющие 
рационально использовать на практике рассле-
дования отдельных видов преступлений спец-
ифические технико-криминалистические при-
боры.

Таким образом, криминалистическая тех-
ника включает в себя «с одной стороны, опреде-
лённую совокупность приборов, оборудования, 
технических приспособлений и материалов, с 
другой – систему методических рекомендаций 
по использованию этих средств в решении кри-
миналистических задач»4. 

В рамках уголовно-процессуальной дея-
тельности в качестве субъектов использования 
криминалистических средств, приёмов и мето-
дов выступают профессиональные участники 
уголовного судопроизводства, осуществляющие 
свои полномочия и функции, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом [4]. 

Следует отметить, что отдельные такти-
ческие приёмы, а также и в целом вся тактика 
осуществления того или иного следственного 
действия подвержена изменениям в зависимо-
сти от специфики использования различных 
средств криминалистической техники [5]. Вви-
ду использования новых сведений других на-
учных знаний, в особенности при изменениях 
положений законодательства, рекомендации 
раздела криминалистической тактики будут 
также подвержены изменениям в отношении 
появления новых тактических приёмов или вне-
сения соответствующих корректировок в суще-
ствующие. Подобные обстоятельства зачастую 
способствуют появлению новых технических 
приспособлений, приборов и материалов или 
новых рекомендаций по их применению, подхо-
дящих для реализации следственных действий в 
новых условиях.

Связь криминалистической тактики с кри-
миналистической методикой заключается в том, 
что положения тактики невозможны к реализа-
ции на практике без соответствующей кримина-
листической методики расследования престу-
плений, отражающей приспособление данных 
положений к условиям и особенностям проти-
водействия конкретному виду преступления. 

Методика расследования преступлений 
представляет собой систему научных положе-
ний и разрабатываемых на их основе рекомен-
даций по предотвращению противозаконных 
действий и организации расследования отдель-
ных видов и групп преступлений [6]. В качестве 
основной задачи криминалистической мето-
дики выступает обеспечение всех участников 
следственных действий методическими знания-
ми об основных аспектах расследования любых 
преступных действий. Перед криминалистиче-
ской методикой также нередко становится за-
дача разработки новых методических приёмов 
и предложений либо внесения поправок в уже 
существующие, что зависит от изменений уго-
ловного законодательства и процедур уголовно-
го судопроизводства. 

Исследуя связь данных разделов кримина-
листики, следует отметить, что воздействие кри-
миналистической методики на криминалисти-
ческую тактику зачастую вызывает изменения в 
отношении раздела и криминалистической тех-
ники. Так, подобные обстоятельства вызывают 
изменения во всей системе работы с доказатель-
ствами по уголовным делам. В целом такое вза-
имодействие разделов криминалистики между 

3 Бессонов А. А. Криминалистическая тактика: учеб-
ник. – Москва: Юрлитинформ, 2015. – С. 112

4 Тюнис И. О. Криминалистика: учебное пособие / 5-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Университет «Синергия», 
2020. – С. 11.
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собой призвано решать задачи оптимального 
направления использования тактических при-
ёмов, методов, технических приспособлений и 
других средств, изучаемых в рамках науки кри-
миналистики. 

В достижении цели исследования содер-
жания криминалистической тактики в системе 
научного знания важно отметить её связь и с 
другими науками, с которыми связана кримина-
листика в целом.

В первую очередь отметим, что криминали-
стическая тактика как раздел криминалистики 
тесно взаимодействует с уголовным правом и 
уголовно-процессуальным правом.  

Влияние уголовного права заключается в 
том, что положения уголовного закона выступа-
ют источником для формирования рекоменда-
ций и установок криминалистической тактики. 
Разработка положений данного раздела прежде 
всего основывается на принципах законности, 
справедливости, основания уголовной ответ-
ственности.

Связь криминалистической тактики и 
уголовно-процессуального права заключается 
в том, что разработка положений криминали-
стической тактики обязана принимать к учёту 
процессуальные нормы борьбы с преступной 
деятельностью. Также результаты разработок 
положений криминалистической тактики обяза-
ны представляться в соответствии с принципом 
их допустимости в уголовном судопроизвод-
стве. Таким образом, складывается следующая 
взаимосвязь: уголовно-процессуальное право 
направленно на разработку процедур процессу-
альных действий, а криминалистическая такти-
ка призвана обеспечивать их эффективность с 
помощью оптимальных рекомендаций, направ-
ленных на организацию расследования и судеб-
ного разбирательства.   

В целом связь криминалистической такти-
ки и уголовно-процессуального права заключа-
ется в оказываемом его влиянии на разрабатыва-
емые положения криминалистической тактики. 
При разработке тактики следственных действий 
прежде всего учитываются требования уголов-
но-процессуального права о соблюдении прав 
и интересов участников уголовного судопроиз-
водства, а также о соблюдении процессуальных 
гарантий.

Таким образом, «криминалистическая 
тактика выполняет свою роль как прикладная, 
вспомогательная дисциплина, обеспечивающая 
претворение в жизнь уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных нормативных установ-
лений»5.

Для определения роли криминалисти-
ческой тактики в системе научного знания 

существенное значение отводится рассмо-
трению её связи с тактикой оперативно-ро-
зыскных мероприятий (ОРМ), реализуемых 
в рамках оперативно-розыскной деятельно-
сти (ОРД). 

Связь криминалистической тактики с 
тактикой оперативно-розыскных мероприя-
тий отмечает С. Н. Чурилов, выделяя, что их 
тесная взаимосвязь возникает при решении 
вопросов воспроизводства следственных дей-
ствий, где широко используются возможности 
ОРД. Автор отмечает, что прежде всего дан-
ная связь выражается в их взаимном влиянии 
друг на друга – как прямом, так и обратном. 
Так, приёмы ОРМ находят своё отражение в 
криминалистической тактике в процессе раз-
работки и совершенствования методов реа-
лизации отдельных следственных действий. 
В  свою очередь, тактические приёмы и ре-
комендации криминалистической тактики 
имеют целью создание условий разработки 
основных аспектов проведения оперативно-
розыскных мероприятий6. Как верно указы-
вает Н. И. Крюкова, «науки криминалистика и 
оперативно-розыскная деятельность не толь-
ко взаимодействуют между собой, но и разви-
ваются за счёт друг друга»7.

Помимо рассмотренных связей кримина-
листической тактики с разделами криминали-
стики важно отметить её связь с обществен-
ными науками. Так, среди перечня различных 
специальных наук, на которых основывается 
часть положений криминалистической тактики, 
следует выделить этику, логику и судебную пси-
хологию. 

Этика, представляющая собой науку о мо-
рали и нравственности, является руководством 
при разработке тактических приёмов и реко-
мендаций в целях правильного определения на-
правлений действий следователя, судьи или опе-
ративного работника. Этика как наука о системе 
норм и правил поведения людей создает основу 
для разработки положений криминалистиче-
ской тактики о собирании и использовании до-
казательств, а также рекомендаций в отноше-
ниях между участниками судебного процесса в 
процессе доказывания.

Логика как нормативная наука о законах 
и приемах познавательной интеллектуальной 
деятельности принимает непосредственное 
участие в разработке основ криминалисти-
ческой тактики при решении ряда тактиче-
ских вопросов. Так, к примеру, именно ло-
гика играет важную роль при определении 

5 Александров И. В. Криминалистика: учебник для 
бакалавриата и магистратуры. – 2-е изд. исправ. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2018. – С. 211.

6 Чурилов С. Н. Тактика следственных и иных про-
цессуальных действий: практическое пособие в вопросах и 
ответах. – Москва: Юстициформ, 2019. – С. 104.

7 Крюкова Н. И. Криминалистика: учебное пособие. – 
Москва: Юстиция, 2019. – С. 13.
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последовательности оценки доказательств и 
их свойств, последовательности различного 
рода следственных действий, использования 
средств фиксации оперативно-значимых для 
следствия сведений.  

Важной научной основой криминалисти-
ческой тактики являются положения судебной 
психологии по вопросам поведения участников 
следствия и деятельности субъекта доказыва-
ния. Взаимодействуя с криминалистической 
тактикой, положения судебной психологии не 
утрачивают своей сущности как науки о функ-
ционировании и развитии психики человека. 
Также судебной психологией исследуются ос-
новные психологические аспекты деятельности 
по допустимости, достоверности и использова-
нию доказательств.  

Таким образом, криминалистическая так-
тика имеет широкое применение на практике 
по борьбе с преступностью, как и другие раз-
делы криминалистики и иные общественные 
науки. Практика расследования преступлений 
оказывает прямое влияние на совершенствова-
ние существующих и разработку новых такти-
ческих приёмов и рекомендаций, воздействует 
на расширение сферы применения в кримина-
листической тактике данных криминалистики 
и смежных с ней наук. Практика реализации 
борьбы с противоправными действиями вы-
ступает как своего рода источник развития 
криминалистической тактики, которая, в свою 
очередь, служит целям повышения эффектив-
ности этой борьбы.

Криминалистическая тактика в системе на-
учного знания представляет собой инструмента-
рий, направленный на целесообразное и рацио-
нальное решение задач отдельных следственных 
действий с учётом её тесного взаимодействия с 
другими науками, определяющими тенденции 
развития её приёмов и рекомендаций.

Заключение
Место и роль криминалистической такти-

ки в системе научного знания определяется её 
тесной взаимосвязью с другими разделами кри-
миналистики (криминалистическая техника, 
криминалистическая методика), а также иными 
смежными науками (уголовное право, уголовно-
процессуальное право, оперативно-розыскная 
деятельность).

Кроме того, криминалистическая такти-
ка, основываясь на положениях уголовного 
и уголовно-процессуального права, включая 
в себя общий опыт расследования преступ-
ных действий, широко применяет исследо-
вания таких специальных наук, как этика, 
логика и судебная психология. Научные до-
стижения данных дисциплин способствуют 
обеспечению высокого уровня раскрывае-
мости преступлений.

Криминалистическая тактика не вникает 
в особенности и какие-либо детали престу-
пления, она включает в себя общие рекомен-
дации для достижения цели раскрытия уго-
ловного дела. 

Проведённое исследование содержания 
криминалистической тактики позволяет сде-
лать вывод необходимости совершенствования 
её приёмов и положений как раздела кримина-
листики. В первую очередь важно обратить вни-
мание на расширение её предметной области, 
систематизации следственных действий. 

На современном этапе особую важность 
приобретает возможность быстрой адаптации 
к новым правовым условиям с учётом разви-
тия как в целом науки криминалистики, так и 
иных, тесно связанных с ней научных знаний. 
В первую очередь важная роль в этом совершен-
ствовании отводится развитию теории крими-
налистической тактики, что, очевидно, следует 
исходя из перспектив применения достижений 
других наук в разработке её положений и реко-
мендаций. 

По своему содержанию криминалистиче-
скую тактику в системе научного знания целе-
сообразно представлять в виде определённой 
структуры, в которую входит несколько со-
ставляющих. Во-первых, это её общие положе-
ния, которые определяют её понятие, направ-
ленность, предмет и принципы воздействия. 
Во-вторых, в структуре криминалистической 
тактики должна быть отведена роль исполь-
зованию частных научных теорий криминали-
стики, отражающих результаты познания от-
дельных закономерностей в целях пополнения 
новыми сведениями общей теории кримина-
листики. Частные научные теории отражают 
её отдельные части в соответствии с тем или 
иным отдельным следственным действием. К 
таким частным научным теориям относятся: 
теория криминалистической идентификации; 
криминалистическое учение о навыках; теория 
криминалистического прогнозирования и др. 
В-третьих, исследование содержания крими-
налистической тактики продемонстрировало 
существенную значимость её взаимодействия 
с другими разделами криминалистики и ины-
ми областями знаний. В связи с этим в струк-
туре криминалистической тактики необходи-
мо учитывать взаимосвязи с достижениями 
других наук (уголовное право, уголовно-про-
цессуальное право, оперативно-розыскная 
деятельность, судебная психология и др.), ко-
торые имеют значительное воздействие на 
разработку положений и рекомендаций кри-
миналистической тактики, формирование 
тенденций её развития, и в целом оказывают 
ничем не заменимую помощь в исследовании 
вопросов рациональной организации рассле-
дования преступлений. 
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О происходящей трансформации
административного права

и государственного управления в России
Аннотация: Современная система государственного управления в России столкнулась с 

многочисленными вызовами современности. Актуальность и проблематика выражаются в том, 
что существующая система управления не способна самостоятельно приобрести свойства, позво-
ляющие эффективно и результативно справляться с вызовами. По мнению автора, главенствую-
щим фактором снижения степени значения административного права является действующая ли-
беральная социально-экономическая система в России, во многом опирающаяся на прозападные 
институты и доктрины.

В предлагаемой статье в качестве цели определяется исследование проблематики, связанной 
с происходящей в стране трансформацией системы государственного управления и администра-
тивного права как её правовой основы, анализ существующих проблем и выработка решения, 
чем и определяется теоретико-методологическое и практическое значение статьи. 

В качестве основы существующих проблем в управлении выдвигается тезис, что в новой 
системе управления главенствующее положение в России должны получить отечественные док-
трины и механизмы, отражающие прежде всего интересы традиционного российского общества.

Одной из мер, направленной на совершенствование системы государственного управ-
ления в России, является, по мнению автора, приобретение Государственным Советом Рос-
сийской Федерации конституционного статуса, вопросы ведения, полномочия и функции, 
принципы организации деятельности и другие положения которого в дальнейшем должны 
быть определены в федеральном законе. Автором подчеркивается, что Госсовет наряду с Пре-
зидентом РФ приобретает значение единого центра выработки, согласования и принятия го-
сударственных решений.
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Кроме того, одной из функций Госсовета должен стать мониторинг деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) и региональных органов исполнительной 
власти, оценка результативности, качества и эффективности их деятельности, что потребует соз-
дания механизма такого контроля.
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социально-экономическая модель развития, Госсовет.
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believes that, the main factor in to reducing the importance of administrative law is the current liberal 
socio-economic system in Russia being largely based on Pro-Western institutions.

The aims of the this paper are to study the problems related to the transformation of the system 
of and administrative law as its legal basis, to analyze existing problems and to develop solutions to 
them, The last determines the theoretical, methodological and practical significance of the topic of the 
article. To solve the problem the author suggests that, the dominant position in Russia should be given 
to domestic institutions. The author emphasizes the need to improve the system of control over the 
efficiency and effectiveness of the work of state Executive bodies at various levels, which should greatly 
contribute to the formation of a universal Supervisory authority.

Further the author underlines that advanced technologies are introduced with a huge advance of 
their administrative legal regulation. This fact requires makes the administrative law return its original 
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Актуальность и постановка проблемы 
На современном этапе имеющаяся систе-

ма государственного управления переживает 
ощутимые изменения. Впервые решительным 
образом существенно дополняются и меняют-
ся некоторые нормы Конституции Российской 
Федерации. С воплощением в жизнь положе-
ний ежегодного Послания Президента России 
Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. 
(далее – Послание) должен в некоторой степени 
поменяться и общий вектор развития страны и 
системы государственного управления. Прези-
дент России в указанном Послании отметил, что 

«сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены… Темпы изменений долж-
ны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для 
граждан результатами по достижению достой-
ного уровня жизни»1.

Административное право как базовая от-
расль, регулирующая отношения в сфере орга-
низации и функционирования государствен-

1 Послание Президента Федеральному Собранию 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президен-
та Российской Федерации. – URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/62582 (дата обращения: 20.02.2020).
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ного управления, под влиянием современного 
развития науки административного права при-
звана обеспечить эффективный, практически 
организующий характер государственного 
управления. На современном этапе развития 
наука административного права стоит перед 
сложными задачами по определению перспек-
тив своего развития. Общеизвестно, что поли-
тические, экономические, социальные и иные 
факторы имеют определенное влияние на струк-
туру и содержание отраслей права. Не является 
исключением и административное право. 

В силу определённой трансформации си-
стемы государственного управления (самой си-
стемы, задач, функций, содержания) неизбежны 
и изменения некоторых основ и механизма ре-
гулирования управленческих отношений, не-
которых институтов административного права, 
их теоретико-правовых начал как взаимно об-
условленных частей единого организационно-
правового инструмента развития государства. 
Как отметил А. В. Кирин, «новые администра-
тивно-правовые традиции должны базировать-
ся на современных идеях» [1, с. 51].

А. Н. Савенков полагает, что «очевидна 
потребность в переосмыслении традиционных 
концепций правопонимания, поиске новых ре-
шений, основанных не только (и даже не столь-
ко) на достижениях правовой науки, сколько на 
синтезе философских, экономических и право-
вых идей» [2, с. 6].

Стоящие перед современной Россией вы-
зовы и осознание новой социальной реально-
сти российским обществом детерминируют в 
системе государственного управления транс-
формацию, особенности которой определяются 
взаимодействием трёх основ – политической, 
экономической и культурной, что в целом обра-
зует систему национальной безопасности Рос-
сии.

Кроме того, актуальны и слова Ю. А. Ти-
хомирова о том, что «в целом необходима пере-
балансировка функций исполнительной власти 
и центральных органов, причём существенная» 
[3, c. 31].

К числу индикаторов накопившихся про-
блем в системе государственного управления 
относится возникшая в КоАП РФ нагромождён-
ность статей, изменяющих и устанавливающих 
административную ответственность за различ-
ные деяния. Как пример можно привести статью 
19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление го-
сударственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляюще-
го муниципальный контроль», состоящую из 

48 частей. Такая нагромождённость норм по-
казывает, что различные ведомства при этом 
действовали в интересах не только государства 
в целом, но и в своих ведомственных, что спра-
ведливо отметил Ю. П. Соловей [4, с. 449].

Подобных примеров бессистемной работы 
законодателей можно привести немало. Мы по-
стоянно видим, как в целях преодоления кризис-
ных явлений на высшем уровне государствен-
ной власти принимаются оперативные решения. 
Однако если они осуществляются посредством 
принятия множественных дополнений в одну 
статью КоАП РФ, то можно себе представить, 
какая сложная ситуация сложилась в сфере ис-
полнительной власти. 

Так, в конце июня 2019 года в Иркутской об-
ласти произошло сильное наводнение. 26 июня 
был введен режим ЧС в Тайшетском районе. К 27 
июня в Иркутской области было затоплено бо-
лее 800 домов в Нижнеудинском, Тайшетском и 
Тулунском районах, и региональные власти объ-
явили режим ЧС уже по всему региону. Однако 
ещё 24 июня было ясно, что организация спаса-
тельно-восстановительных работы проводится 
на низком уровне. Президенту РФ В. В. Путину 
было доложено, что региональную комиссию по 
ликвидации последствий паводка возглавляет 
заместитель губернатора и председатель пра-
вительства Иркутской области Р. Н. Болотов, а 
не губернатор С. Г. Левченко. Глава государства 
«назвал неправильным и “странноватым” тот 
факт, что юридическую комиссию возглавлял 
председатель регионального правительства»2.

За короткое время Президент РФ В.  В.  Пу-
тин побывал в районе бедствия трижды (29 июня, 
19 июля и 2 сентября) с тем, чтобы лично прокон-
тролировать проведение спасательных и иных 
необходимых работ и действия региональных 
и местных властей. 4 июля Президент объявил 
наводнение в Иркутской области чрезвычайной 
ситуацией федерального уровня. Из-за сильного 
паводка в Иркутской области в конце июня было 
подтоплено 10,8 тысячи жилых домов3.

2 декабря 2019 г. глава государства при-
нял отставку губернатора Иркутской области 
С. Г. Левченко как не справившегося с задачами4. 
Ход восстановительных и строительных работ в 
обозначенном регионе осуществляется под лич-
ным контролем Президента РФ5.

2 Путин раскритиковал работу губернатора Иркут-
ской области во время наводнения [Электронный ресурс] 
// Интернет-газета «Lenta.ru». –  2019. – 24 июля. – URL: 
https://lenta.ru/news/2019/07/24/wrongwrong. (дата обраще-
ния: 16.09.2020).

3 Там же.
4 Не справился с задачами. Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко ушёл в отставку [Электронный 
ресурс] // Интернет-портал «Яндекс». – 2019. – 12 декабря. 
– URL: https://yandex.ru/video/preview?text=губернатор ир-
кутской области Болотов. (дата обращения: 16.09.2020).
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При этом следует отметить, что частью 2 
статьи 20.6 КоАП РФ установлена ответствен-
ность за «непринятие мер по обеспечению го-
товности сил и средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно 
несвоевременное направление в зону чрезвы-
чайной ситуации сил и средств, предусмотрен-
ных утвержденным в установленном порядке 
планом ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
влекущая наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей.

Однако только 31 декабря 2019 года всту-
пили в силу изменения в Федеральный закон от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», а именно: 
была добавлена норма, согласно которой комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности субъектов Российской Федерации 
возглавляют высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации (руководители выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации)6.

События, происшедшие в районе г. Но-
рильска, также потребовали личного участия 
главы государства. Так, 29 мая 2020 г. произошла 
разгерметизация бака с дизельным топливом 
(20 тыс. тонн) на ТЭЦ-3 на дочернем предпри-
ятии «Норникеля» – компании НТЭК в районе 
Норильска. Это была крупнейшая в арктиче-
ской зоне авария, создавшая угрозу экосистеме 
Северного Ледовитого океана. Компания НТЭК 
оповестила руководство Красноярского края об 
аварии не сразу, что усугубило ситуацию7. Как 
известно, устранение последствий обозначен-
ной экологической катастрофы также не обо-
шлось без личного вмешательства В. В. Путина.

Думается, что целостная система мер, на-
правленных на преодоление обозначенного 
Ю. Е. Аврутиным «“ручного” управления», раз-
рушающего саму сущность публичного управ-
ления, его принципы и основополагающие по-
стулаты [5, с. 107], еще не предложена. В связи 
с этим более чем актуальными являются слова 
А. Н. Савенкова о том, что «роль самой науки 
и научной экспертизы неуклонно снижается, 
утрачены представления о смысле и идее права, 
которые заменены на правовую казуистику, по 
своей сути далекую от подлинных критериев на-
учности знания» [2, с. 7].

Об основной цели развития администра-
тивного права и государственного управления

Несмотря на наличие довольно демокра-
тических положений Конституции Российской 
Федерации, декларирующих права и свободы 
граждан и другие ценности, забюрократизован-
ность и волокита в осуществлении многих го-
сударственных решений (особенно на стадии 
согласования), выполнения работ, предостав-
ления услуг, ущемляют эти ценности, порождая 
негативное восприятие населением. Актуальны 
слова М. А. Штатиной о том, что «до сих пор не 
удалось закрепить и внедрить важнейшие эле-
менты системы рациональной бюрократии, га-
рантирующие профессионализм государствен-
ного управления» [6, c. 32]. Созданная в 1900 
году М. Вебером теория рациональной бюро-
кратии закрепляла такие её принципы, как: без-
личный характер (обезличенные обязанности); 
принцип иерархии должностей; конкретное раз-
деление труда в области управления (специфика 
функций по должности); квалификационный 
отбор работников; наличие правил и регламен-
та работы; карьерный принцип; сосредоточение 
деятельности по одной должности; получение 
доходов только от организации-работодателя 
[7, с. 256–264].

Так, действующие в различных органах ис-
полнительной власти административные регла-
менты не имеют общих правовых начал. Еще в 
2005 году Ю. Н. Старилов, описывая существу-
ющий в стране «синдром бесправия», отмечал, 
что он «очень часто проявляется в системе пу-
бличного управления в виде “произвольного ад-
министрирования” (“административный произ-
вол”)», не основанного на нормах действующего 
законодательства и установленных правом ад-
министративных процедур [8, с. 31].

До настоящего момента в России не при-
нят федеральный закон об административных 
процедурах, который закрепил бы необходимые 
единые основы и положения, направленные на 
усиление законности и порядка в исполнитель-
но-распорядительной деятельности.

В качестве другого примера дефектности 
системы управления приведём перенос управ-

5 На контроле у Президента ход восстановительных 
работ в Тулуне. [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Первого канала Российского телевидения. – 2020 
– 13 сентября. – URL: https://www.1tv.ru/news/2020-09-
13/393197-na_kontrole_u_prezidenta_hod_vosstanovitelnyh_
rabot_v_tulune. (дата обращения: 16.09.2020).

6 Данная норма предусмотрена частью 2.1 статьи 4.1 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», которая была добавле-
на Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 159-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»».

7 Багровые реки: к чему приведёт разлив 20 тыс. т 
дизеля в Норильске. Опасность может грозить не только 
хрупкой арктической экосистеме, но и здоровью людей. 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт газеты «Из-
вестия». – 2020. – 2 июня. – URL: https://iz.ru/1018811/
aigul-khabibullina-svetlana-kazantceva/bagrovye-reki-k-
chemu-privedet-razliv-20-tys-tonn-dizelia-v-norilske (дата 
обращения: 16.06.2020).
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ленцами акцентов с целей организации на сред-
ства их достижения, перестановку приоритетов 
работы. Приказы, распоряжения, инструкции, 
соблюдение правил, оперирование статистиче-
скими данными, иерархия должностей и т. п., 
становятся самоцелью для управленцев, а це-
ли-задания (цели существования организации, 
программные цели) уходят на второстепенный 
план.

Значительная часть управленческих реше-
ний не выполняется. В частности, аудит фор-
мирования и достижения показателей деятель-
ности федеральных органов исполнительной 
власти, подчинённых Правительству России, за 
период 2017–2018 гг., проведённый Счётной Па-
латой Российской Федерации, показал, что «си-
стема стратегического планирования деятель-
ности федеральных органов исполнительной 
власти (далее – ФОИВ) в настоящее время раз-
балансирована и неэффективна, недостаточно 
нормативно урегулирована и методически обе-
спечена, с низким уровнем контроля и исполни-
тельской дисциплины»8.

Проведенный аудит также установил, что 
для обеспечения единого подхода к разработке, 
корректировке, осуществлению мониторинга 
и контроля реализации планов деятельности 
ФОИВ Минэкономразвития России утверди-
ло соответствующие Методические рекомен-
дации9, но поскольку они были закреплены в 
приказе, не имеющем государственной реги-
страции, отдельные ФОИВ не считают его обя-
зательным к исполнению10.

Следует отметить, что указанные Мето-
дические рекомендации не содержат правил и 
процедур формирования и оценки достижения 
показателей деятельности ФОИВ, а также ре-
комендаций по определению задач11, которые 
должны содержаться в текстовой части плана. 

Аудитом было также установлено, что «отсут-
ствует нормативный правовой акт, регламен-
тирующий осуществление комплексной оценки 
эффективности деятельности ФОИВ. Не сфор-
мирована система оценки эффективности дея-
тельности ФОИВ на основе критериев, показа-
телей»12.

Все эти негативные факторы приводят к 
необходимости переосмысления подходов к ор-
ганизации управления.

В России остро стоит вопрос об определе-
нии отвечающих новым запросам направлений, 
средств развития российского государства, его 
будущего. Для определённой части российского 
и зарубежного общества стало очевидным, что 
так называемая либеральная идея исчерпала 
себя, о чем заявил Президент России В. В. Пу-
тин в интервью британской газете «The Financial 
Times»13.

Либеральная идея способствовала появле-
нию новых субкультур, развитию межкультур-
ных обменов и связей, культурного многообра-
зия. Известный австралийский политический 
теоретик Чандран Кукатас14 отмечает, что «ли-
берализм – это доктрина, по определению со-
чувственно относящаяся к культурному много-
образию, поскольку она делает акцент на праве 
индивида жить по собственному разумению, 
даже если этот образ жизни не одобряется боль-
шей частью общества» [9]. 

Однако в определённых кругах идеи ли-
беральной идеологии, её отдельные элементы, 
служат средствами (орудием) разрушающего 
воздействия на государства, опирающиеся на 
традиционные ценности, ценности ярко вы-
раженного большинства населения. Через вне-
дрение идеологии так называемого «бесполого» 
воспитания детей, а не приоритета их семейного 
воспитания отцом и матерью, разрушение цен-
ностей семьи осуществляется беспрерывная 

8 Отчёт о результатах экспертно-аналитического ме-
роприятия «Стратегический аудит формирования и до-
стижения показателей деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
в 2017–2018 годах и истекшем периоде 2019 года». Утверж-
дён Коллегией Счётной палаты Российской Федерации 10 
декабря 2019 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Счётной палаты Российской Федерации. – URL: http://
audit.gov.ru/upload/iblock/885/8852a97cd45346ecea99d20b1d
265d0f.pdf. (дата обращения: 21.02.2020).

9 Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке, корректировке, осуществлению мониторинга 
и контроля реализации планов деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации : приказ Минэкономразвития от 15 февра-
ля 2016 г. № 68 [Электронный ресурс] // Информацион-
но-правовой портал «Гарант». – URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71233156 (дата обращения: 
15.04.2020).

10 Отчёт о результатах экспертно-аналитического ме-
роприятия... – С. 14.

11 Сведения о задачах должны предусматриваться в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Правил разработ-
ки, корректировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации планов деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
утверждённых Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2015 г. № № 1449 [Электрон-
ный ресурс] // Сайт «Электронный фонд правовой и нор-
мативно-технической документации. – URL: http://docs.
cntd.ru/document/420336234 (дата обращения: 22.02.2020).

12  Отчёт о результатах экспертно-аналитического ме-
роприятия... –  С. 14.

13 В преддверии саммита «Группы двадцати» Влади-
мир Путин ответил на вопросы представителей газеты The 
Financial Times [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Президента Российской Федерации. – URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/60836 (дата обраще-
ния: 22.02.2020).

14  Ч. Кукатас – автор нескольких книг о современном 
либерализме, до 2019 года возглавлял Департамент госу-
дарственного управления Лондонской школы экономики, 
где занимал кафедру политической теории.
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атака на российское государство, на российскую 
культуру и самосознание россиян. В ноябре 
2012 года Россия была вынуждена принять соот-
ветствующие дополнения в законодательство и 
в федеральный закон о некоммерческих органи-
зациях, выполняющих функции иностранных 
агентов, финансируемых из-за рубежа и дей-
ствующих в интересах иностранных структур в 
политической деятельности, осуществляемой на 
территории Российской Федерации15.

Не во всех случаях органы государственной 
власти оперативно успевают противодейство-
вать данным явлениям. В 90-х гг. прошлого века 
наше государство стояло на грани катастрофы. 
Существует мнение, что в период президентства 
Б. Н. Ельцина произошла реставрация в России 
«периферийного» капитализма (схожего с ка-
питализмом периода царской России), когда от-
крытая в начале 90-х годов ХХ века экономика 
России подверглась контролируемому со сторо-
ны стран Запада процессу перераспределения 
ресурсов в пользу более развитых и богатых 
стран – стран развитого «центра». «Став частью 
“периферии”, Россия обрекла себя на постоян-
ный дефицит финансовых ресурсов, бегство ка-
питалов и вывоз сырья» [10, с. 10].

И. В. Понкин такие негативные явления, 
как отказ от традиционных для данной конкрет-
ной страны нравственных оснований в проек-
тировании, построении и функционировании 
системы государственного управления, игнори-
рование законных интересов государствообра-
зующего народа, ошибочный выбор и реализа-
цию заведомо чуждой традициям и условиям 
страны модели светскости государства относит 
к числу ценностно-парадигмальных ошибок16.

Господствующая прозападная либераль-
ная модель, в основе которой лежит политика 
международного финансового капитала, не спо-
собствует развитию национальной экономи-
ки России. И в этот вид капитализма остаются 
встроенными многочисленные институцио-
нальные структуры – такие как бюрократизация, 
патрон-клиентская система отношений, теневая 
экономика [11, с. 68].

Последние события на международной 
арене и на внутрироссийской политико-эконо-

мической сцене позволяют сделать вывод о не-
обходимости формирования новой модели раз-
вития. В ней главенствующее положение должна 
занять доктрина приоритета и верховенства 
российского закона, независимости государ-
ственных органов власти от международного 
давления в принятии решений и их реализации, 
о чем и говорил Президент России в вышеука-
занном Послании.

Так или иначе постулаты либеральной 
модели в экономической и иной сферах созда-
ют нестабильность в государственном управ-
лении, в её правовой системе. В этих условиях 
«классический государственный суверенитет 
“размывается”, человек теряет стойкую юри-
дическую связь с конкретным государством» 
[12, с. 69].

Одним из средств преодоления обозначен-
ной проблемы служит необходимое в совре-
менных условиях дополнение, закрепленное в 
статье 79 Конституции Российской Федерации, 
указывающее, что «решения межгосударствен-
ных органов, принятые на основании положе-
ний международных договоров Российской Фе-
дерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, не подле-
жат исполнению в Российской Федерации»17.

О направлении (модели) развития систе-
мы государственного управления и админи-
стративного права

Устоявшиеся негативные явления не по-
зволяют построить эффективно развивающую-
ся экономику Российского государства и вместе 
с этим систему эффективного государственного 
управления, инструментом которого должно 
служить обновленное административное право.

Новая политико-экономическая модель 
должна ориентироваться на развитие пре-
имущественно внутреннего рынка, отражать 
интересы большинства граждан государства, 
способствовать экономическому росту пре-
жде всего сектора реальной экономики и ро-
сту благосостояния граждан как потребителя 
отечественной продукции. Это должно по-
влечь синергетический эффект, вызванный 
совместными действиями целевых групп в 
экономической сфере. 

Базируясь на отвечающем современным 
запросам административном праве, органы 
государственного управления должны быть 
способны к мобилизации различных ресур-
сов: финансово-материальных, людских (ка-
дровых), организационных и информацион-
ных. Функции государственного управления 
должны агрегироваться для достижения об-
щей цели – создания благоприятных условий 

15 См. п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Данный 
правовой статус для российских НКО введён Федеральным 
законом от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части регулирования деятельности некоммерче-
ских организаций, выполняющих функции иностранного 
агента» [Электронный ресурс] // Информационно-пра-
вовой портал «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/
article/529521. (дата обращения: 15.09.2020).

16 Понкин И. В. Теория публичного управления : 
учебник. Институт государственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ. – Москва: Буки Веди, 2017. 
– С. 503.

17 Конституция Российской Федерации (с гимном 
России). – Москва: Проспект, 2020. – 64 с.
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для жизнедеятельности граждан на основе 
главенства человеческих ценностей. Думает-
ся, необходимо расширять и углублять роль 
граждан в решении публичных задач. Следует 
пересмотреть или даже создать вновь моти-
вационные основы для включения граждан в 
реальный процесс выработки решений. Ак-
тивность граждан в политической и обще-
ственной жизни должна быть востребована 
самим государством. Граждане должны чув-
ствовать сопричастность к управлению дела-
ми государства, региона и населенного пункта 
своего проживания. 

В современных условиях органы государ-
ственного управления не имеют возможности 
оказывать полновесное эффективное воздей-
ствие на объекты управления, о чем было ска-
зано выше. Думается, инициатива Президента 
Российской Федерации об изменении статуса 
федерального органа – Государственного Со-
вета – выглядит своевременной и необходимой 
мерой. Однако общая формулировка назначе-
ния этого органа (обеспечение согласованно-
го функционирования органов власти, опре-
деление основных направлений внутренней и 
внешней политики и приоритетные направ-
ления социально-экономического развития 
России18), закрепленная в ныне действующем 
Положении о Государственном Совете19, нуж-
дается в дополнении. 

Как известно, в российской системе испол-
нительной власти отсутствует орган, осущест-
вляющий функции комплексного контроля и 
оценки результативности и эффективности де-
ятельности Правительства Российской Федера-
ции, федеральных министров и министерств, 
других федеральных органов исполнительной 
власти. Например, Счётная палата Российской 
Федерации обладает ограниченной функци-
ей контроля и оценки деятельности объектов. 
Данный орган осуществляет функцию по оцен-
ке эффективности формирования, управления 
и распоряжения федеральными ресурсами в 
целях обеспечения безопасности и социально-
экономического развития Российской Федера-
ции только с финансовой позиции (финансо-
вой деятельности объекта аудита (контроля), 

совершённых финансовых и хозяйственных 
операций)20.

Изменить положение дел в системе госу-
дарственного управления может появление 
федерального органа, не входящего ни в одну 
из ветвей власти, который был бы наделён 
правом и реализовывал функцию мониторинга 
деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, оценки их результативности 
и эффективности деятельности, качества ис-
полнительности и степени реализованности 
запланированных мероприятий. Думается, что 
таковым органом должен стать реорганизован-
ный Государственный Совет Российской Феде-
рации (далее – Госсовет).

В действующей редакции основного зако-
на, в пункте е5) к статье 83 Конституции Рос-
сийской Федерации закреплено, что Президент 
Российской Федерации «формирует Государ-
ственный Совет Российской Федерации в целях 
обеспечения согласованного функционирова-
ния и взаимодействия органов государственной 
власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и приоритетных направлений со-
циально-экономического развития государства; 
статус Государственного Совета Российской Фе-
дерации определяется федеральным законом».

Следовательно, Госсовет приобретает но-
вый, конституционный, правовой статус, ко-
торый подлежит уточнению нормами феде-
рального закона. Новый Госсовет наделяется 
функциями по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия всех 
органов власти, совместно с Президентом РФ 
становится единым центром выработки и реа-
лизации важнейших государственных решений 
по различным направлениям. Указанная норма 
Конституции РФ допускает определение и за-
крепление в обозначенных рамках в федераль-
ном законе о Госсовете его конкретных полно-
мочий и функций, что позволяет закрепить 
практически любой комплекс функций. В Кон-
ституции РФ ничего не сказано и о субъектном 
составе Госсовета. В настоящее время по рас-
поряжению Президента21 в Госсовете созданы 
16 рабочих групп по различным направлениям, 
возглавляемые главами субъектов РФ.

18 О поправке к Конституции Российской Федера-
ции «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной власти» : проект зако-
на № 885214-7  (внесён Президентом Российской Федера-
ции) [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Систе-
ма обеспечения законодательной деятельности». – URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7 (дата обращения: 
22.02.2020).

19 О Государственном Совете Российской Федерации 
: Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 
2000  г. № 1602  [Электронный ресурс] // Информацион-
но-правовой портал «Гарант». – URL: https://base.garant.
ru/12120571 (дата обращения: 08.04.2020).

20 О Счётной палате Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL:  http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/(дата обра-
щения: 22.02.2020).

21 О рабочих группах Государственного совета Рос-
сийской Федерации (вместе с Положением о рабочих 
группах Государственного совета Российской Федера-
ции) : Распоряжение Президента РФ от 27 декабря 2018 г. 
№   404-рп [Электронный ресурс] // Сайт «Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации. 
– Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/552045759 
(дата обращения: 16.04.2020). 
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Согласно положению о рабочих груп-
пах Госсовета РФ, их основными функциями 
являются подготовка материалов к заседани-
ям Госсовета, анализ правоприменительной 
практики по направлениям деятельности и 
подготовка соответствующих предложений, 
анализ и оценка результатов реализации ре-
гиональных проектов, выявление в субъектах 
РФ лучших практик государственного и му-
ниципального управления и их распростра-
нение, взаимодействие с Президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и нацпроектам, а также научно-мето-
дическое и экспертно-аналитическое обеспе-
чение деятельности Госсовета. Закрепленное 
обозначенным указом положение о рабочих 
группах как основных структурных элементах 
Госсовета не позволяет повысить в целом ста-
тус этого органа, усилить роль губернаторов в 
выработке общефедеральных решений, что и 
было сказано Президентом РФ в вышеупомя-
нутом Послании.

Думается, что в новом федеральном за-
коне о Госсовете необходимо определить его 
вопросы ведения, полномочия и функции, 
принципы организации деятельности и другие 
положения. Полагаем, что одной из функций 
Госсовета должен стать мониторинг деятель-
ности ФОИВ и региональных органов испол-
нительной власти, оценка результативности, 
качества и эффективности их деятельности. К 
числу основных вопросов, которые следует ре-
шить, относится вопрос выработки механизма 
исполнения решений и контроля в процессе 
его исполнения. Данные предложения требу-
ют провести определённую нормотворческую 

работу на основе достижений отечественной 
административной науки.

Заключение
Таким образом, перед системой государ-

ственного управления и административным 
правом как его правовой основой стоят весь-
ма сложные задачи. Происходящие изменения 
в структуре нашего общества (не без внешне-
го воздействия) порождают потребность в его 
исследовании, результаты которого должны в 
определённой мере дать ответ на вопрос о сущ-
ности Российского государства, его управленче-
ской структуры, которая в свою очередь должна 
быть способна успешно реагировать на совре-
менные вызовы.

В новых реалиях роль административного 
права как правовой основы трансформируемой 
системы государственного управления ещё бо-
лее возрастает. Это требует от данной отрасли 
права на основе национальных интересов вне-
сения существенного вклада в трансформацию 
системы государственного управления в целях 
построения высокоэффективной и результатив-
ной социально-экономической модели развития 
России. В этих целях и создается качественно но-
вый центр принятия управленческих решений.

В свою очередь и административному пра-
ву под воздействием новых реалий необходимо 
перестроиться на основе достижений современ-
ной науки. Представляется, что администра-
тивное право как отрасль должна вернуть себе 
первоначальные качества, заложенные при её 
формировании, и стать основой оперативного 
и эффективного регулирования общественных 
отношений для достижения целей управления.
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Аннотация: Актуальность темы связана с важностью гуманитарного образования для форми-
рования мировоззренческих и духовно-нравственных основ личности. Необходимость гуманисти-
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педагогами. Университеты системы МВД России предоставляют обучающимся возможность освое-
ния широкого круга гуманитарных дисциплин.

В статье представлены результаты исследования, в ходе которого была разработана система 
дисциплин гуманитарного цикла, влияющих на духовно-нравственное развитие обучающихся.

В процессе анализа были выделены мировоззренческий и психолого-педагогические блоки гу-
манитарных дисциплин, указано количество часов на каждом курсе обучения. Кроме того, в статье 
показаны междисциплинарные связи гуманитарных дисциплин, интегрирующих знания по духов-
но-нравственной сфере развития личности. Выделены четыре тематических модуля гуманитарных 
дисциплин: «Человек», «Общество», «Деятельность», «Мироздание». Проведён анализ междисци-
плинарного взаимодействия выбранных тринадцати гуманитарных дисциплин. Показаны примеры 
форм и методов формирующей работы согласно учебным планам освоения этих дисциплин. Соот-
несены темы, их содержание, формирующиеся компетенции, формы и методы экспериментальной 
работы, что позволяет наглядно проследить междисциплинарные связи.
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Введение
Гуманитарное знание – важнейшая со-

ставляющая человеческой культуры, которая 
постоянно развивается наряду с естественны-
ми и техническими науками. Передавая нако-
пленные человечеством знания, гуманитарные 
дисциплины влияют на развитие самосознания 
и самосовершенствование человека, поэтому 
можно говорить о потенциале гуманитарных 
наук, их воздействии на общественное и инди-
видуальное сознание, на личность человека в 
целом. Гуманитарные науки зародились в древ-
ности в рамках философии, из которой они 
стали выделяться только в XVIII в., а к XIX в. – 
формироваться как комплекс университетских 
дисциплин («науки о духе»). Они направлены 
на изучение человека в различных сферах его 
жизнедеятельности (от лат. humanus – челове-
ческий), в том числе духовной и нравственной. 

Ценностные основания отличают гуманитар-
ное знание от других его видов. Гуманитарные 
дисциплины дают человеку тот мировоззрен-
ческий фундамент, который сопровождает его 
всю жизнь, «являясь предпосылкой успешного 
взаимодействия личности с другой личностью в 
системе “человек–человек”» [1, с. 153].

Для повышения духовно-нравственного 
уровня развития личности необходимо, чтобы об-
разование было направлено на самого человека, а 
не только соответствовало требованиям профес-
сии. В течение двух столетий ведущие мыслите-
ли подчёркивали необходимость отхода от праг-
матического отношения к образованию в пользу 
развития его гуманистической и гуманитарной 
направленности (А. Дистервег, Н. И. Пирогов, 
К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, Л. Н. Модзалев-
ский, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко,  Л. С. Вы-
готский, В. А. Сухомлинский, В. В. Давыдов и др.). 
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Система дисциплин гуманитарного цик-
ла, влияющих на духовно-нравственное разви-
тие обучающихся

Фундаментальное университетское об-
разование вносит ощутимый вклад в развитие 
всесторонне развитой личности и професси-
онализма будущего специалиста. Обучение в 
университете призвано формировать навыки 
научно-исследовательской деятельности, науч-
ное мировоззрение и гражданскую позицию об-
учающихся. В образовательном процессе проис-
ходит не только трансляция ценностей мировой 
и отечественной культуры, обучение профес-
сии, но и подготовка высококвалифицирован-
ных научных кадров. «Неразрывная связь нау-
ки с образовательным процессом − это главное 
в концепции университетского образования. В 
идеале любой преподаватель университета дол-
жен быть в первую очередь учёным в той обла-
сти знаний, которую он преподаёт студентам. 
Именно структура классического университета, 
в состав которого входят факультеты естествен-
нонаучного, гуманитарного и социально-эконо-
мического направлений научных исследований, 
оптимально этому соответствует» [2, с. 93]. В 
процессе подготовки интеллектуальной эли-
ты общества университеты выводят на новый 
уровень проблему духовно-нравственного раз-
вития личности, а гуманитарные дисциплины 
являются неотъемлемым компонентом уни-
верситетского образования. «Для сохранения 
гуманитарного суверенитета России важно … 
выработать новую философию образования, в 
основе которой должно лежать воспитание вы-
соких морально-нравственных качеств подрас-
тающего поколения…» [3, c. 9].

Университеты системы МВД России как 
инновационные образовательные и научно-ис-
следовательские центры обеспечивают высокие 
стандарты подготовки будущих специалистов в 
сфере правоохранительной деятельности. Фун-
даментализация образования в образователь-
ных организациях высшего образования МВД 
России предполагает усвоение духовно-нрав-
ственных ценностей, мировоззренческих основ 
познавательной деятельности путём реализации 
возможностей дисциплин гуманитарного цикла.

В системе подготовки специалистов в 
Санкт-Петербургском университете МВД Рос-
сии выделен блок гуманитарных дисциплин. В 
него включено тринадцать дисциплин: фило-
софия, культурология, религиоведение, про-

фессиональная этика и служебный этикет, 
эстетическая культура сотрудников ОВД, нрав-
ственно-этические основы службы в ОВД, пси-
хология, общая психология, психология семьи, 
психология личности, педагогика, педагогика в 
деятельности сотрудников ОВД, педагогические 
основы воспитательной работы в ОВД и другие. 
Указанные дисциплины мировоззренческой и 
психолого-педагогической направленности ока-
зывают непосредственное влияние на развитие 
личности, формирование ценностных отноше-
ний, мировоззрения, эрудиции.

В рамках исследования темы «Духовно-
нравственное развитие обучающихся образо-
вательных организаций высшего образования 
МВД России в процессе освоения гуманитарных 
дисциплин» была структурирована система дис-
циплин гуманитарного цикла, имеющих наи-
большее значение для духовно-нравственного 
развития обучающихся. Были выделены два 
блока гуманитарных дисциплин – мировоззрен-
ческий и психолого-педагогический, определено 
количество часов в каждом блоке в зависимости 
от курса обучения (табл. 1). 

Мировоззренческий блок включает шесть 
дисциплин, направленных на систематизацию 
взглядов, оценок, представлений о мире, че-
ловеке, обществе: философия, культурология, 
религиоведение, профессиональная этика и 
служебный этикет, нравственно-этические ос-
новы службы в ОВД, эстетическая культура со-
трудников ОВД. Эти гуманитарные дисциплины 
формируют мировоззрение, кругозор, общую 
культуру обучающихся, учат их мыслить систем-
но. Психолого-педагогический блок объединяет 
семь дисциплин, имеющих педагогические или 
психологические основания: психология, общая 
психология, психология семьи, психология лич-
ности, педагогика, педагогика в деятельности 
сотрудников ОВД, педагогические основы вос-
питательной работы в ОВД. Эти дисциплины 
направлены на формирование психолого-педа-
гогических знаний будущего специалиста.

Рассмотрим почасовое соотношение гу-
манитарных дисциплин на примере специаль-
ности 37.05.02 «Психология служебной дея-
тельности», поскольку наибольшее количество 
гуманитарных дисциплин преподаётся обучаю-
щимся по этой специальности. На первом курсе 
дисциплины мировоззренческого блока состав-
ляют 100 часов (философия); на втором – их нет; 
на третьем – 80 часов (культурология, религи-
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оведение); на четвёртом – 60 часов (професси-
ональная этика и служебный этикет), на пятом 
– их нет. 

На первом курсе дисциплины психолого-
педагогического блока составляют 190 часов 
(общая психология, педагогика); на втором – 
240 часов (общая психология, психология лич-
ности); на третьем – 70 часов (психология семьи, 
педагогические основы воспитательной работы 
в ОВД); на четвёртом и пятом – их нет.

Для различных специальностей может 
быть предусмотрено разное количество часов 
на гуманитарные дисциплины. Дисциплины в 
зависимости от года обучения и специальности 
могут меняться местами. Например, дисципли-
на «Религиоведение» у обучающихся по специ-
альности «Психология служебной деятельно-
сти» преподаётся на третьем курсе и составляет 
40 часов, а у обучающихся по специальности 

«Правоохранительная деятельность» (специ-
ализация оперативно-розыскная деятельность) 
– на втором и составляет 30 часов. Для органи-
зации формирующей работы это непринципи-
ально, однако имеет значение для преподава-
телей, которые могут использовать содержание 
каждой из дисциплин для духовно-нравствен-
ного развития обучающихся. Анализ данных 
табл. 1 позволил заключить, что отличия по ко-
личеству дисциплин у разных специальностей 
необходимо учитывать при проведении форми-
рующей работы. 

Самые благоприятные условия для духов-
но-нравственного развития курсантов имеют 
первый и второй года обучения, поскольку в это 
время осваивается наибольшее количество дис-
циплин мировоззренческого и психолого-пе-
дагогического блоков. На третьем, четвертом и 
пятом курсах также имеется достаточное коли-

Таблица 1
Распределение гуманитарных дисциплин по курсам с указанием часов
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чество часов гуманитарных дисциплин, но век-
тор обучения смещается в профессиональную 
сферу, которая должна строиться на сформиро-
ванной нравственной основе.

Анализ распределения гуманитарных дис-
циплин по содержательным связям показыва-
ет, что здесь имеется определённый потенциал 
для совершенствования духовно-нравственного 
развития обучающихся. Необходимо добивать-
ся такой последовательности их освоения по 
семестрам, при которой они шли бы от общего 
к частному и одновременно оказывали воздей-
ствие на духовно-нравственную сферу обучаю-
щихся. Это имеет значение в связи с развитием 
мотивации к саморазвитию и самосовершен-
ствованию.

Междисциплинарные связи гуманитар-
ных дисциплин, интегрирующих знания по ду-
ховно-нравственной сфере личности

Важной задачей моделирования содержа-
ния формирующей работы является определе-
ние междисциплинарных связей, позволяющих 
разрабатывать межкурсовые учебные модули. 
На схемах 1 и 2 представлены тематические 

модули по гуманитарным дисциплинам и ос-
новные гуманитарные дисциплины, интегри-
рующие знания о духовно-нравственной сфере 
личности. Разработка тематических модулей по-
зволяет преподавателям и курсантам при осво-
ении гуманитарных дисциплин, объединённых 
единым модулем, выявить актуальные мировоз-
зренческие проблемы, способствует развитию 
мышления будущих специалистов, повышению 
их эрудиции, интеллекта, значимых для совре-
менного профессионала.

Тематические модули дисциплин, пред-
ставленные на схеме 1, консолидируют знания 
о духовно-нравственной сфере развития чело-
века, положительно влияют на самооценку и 
самосознание личности. Разделение на модули 
соответствует четырём уровням человеческой 
жизнедеятельности. Освоению модуля «Чело-
век» более всего способствуют дисциплины: 
философия, эстетическая культура сотрудников 
ОВД, общая психология, психология, психоло-
гия личности. Модуль «Общество»: философия, 
педагогика, педагогические основы воспита-
тельной работы в ОВД, психология семьи. Мо-
дуль «Деятельность»: профессиональная этика 
и служебный этикет, нравственно-этические 
основы службы в ОВД, педагогика в деятельно-
сти сотрудников ОВД. Модуль «Мироздание»: 
философия, религиоведение, культурология.На 
схеме 2 показаны междисциплинарные связи 
гуманитарных дисциплин, интегрирующих зна-
ния о духовно-нравственной сфере личности. 

Схема 1. Тематические модули, интегрирующие 
знания по гуманитарным дисциплинам

Схема 2 .Основные учебные дисциплины, 
интегрирующие знания

о духовно-нравственной сфере личности
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Мировоззренческие и психолого-педагогиче-
ские дисциплины взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Например, философия даёт фунда-
ментальные гуманитарные знания, затрагивает 
проблемы, изучение которых продолжается в 
дальнейшем в процессе освоения религиоведе-
ния и культурологии. В то же время знания, по-
лученные при изучении философии, являются 
основой для освоения последующих гуманитар-
ных дисциплин как мировоззренческого, так и 
психолого-педагогического блока.

Важными для духовно-нравственного раз-
вития обучающихся являются дисциплины 
этической направленности, например, профес-
сиональная этика и служебный этикет и нрав-
ственно-этические основы службы в ОВД. Они 
помогают понять духовно-нравственную пробле-
матику уже в контексте непосредственной прак-
тической деятельности сотрудника полиции.

Для разработки программы формирующей 
работы необходимо конкретизировать содер-
жание и формы духовно-нравственного раз-
вития в гуманитарных дисциплинах, причём 
они должны соответствовать учебным планам 
их освоения. Далее представлены примеры тем 
гуманитарных дисциплин, в наибольшей мере 
способствующие решению задач по духовно-
нравственному развитию. Соотнесение темы с её 
содержанием и компетенциями особенно важно 
для формирующей работы, потому что духовно-
нравственное развитие не должно быть «сверх» 
определённого стандарта, оно должно повышать 
эффективность освоения учебных предметов. 
Представленные формы и методы специально 
разработаны и апробированы в процессе экспе-
риментальной формирующей работы. 

По программам гуманитарных дисциплин 
предусмотрено большое количество тем, со-
держание которых позволяет развивать ду-
ховно-нравственную сферу личности. Так, по 
философии тема «Человек, его природа и сущ-
ность» (ОК-1) предусматривает обязательное 
рассмотрение следующих вопросов: человек как 
единство природного, социального и духовно-
го; проблема жизни и смерти в духовном опыте 
человечества; смысл жизни. На четырёхчасовом 
семинаре в экспериментальной работе обучаю-
щимся было предложено обсудить пережива-
ния и духовно-нравственную трансформацию 
главного героя повести Л. Н. Толстого «Смерть 
Ивана Ильича». Также рассматривалась про-
блема эвтаназии. На семинар было дано задание 

подготовить сообщение с презентацией по теме: 
«Эвтаназия как право на смерть: духовно-нрав-
ственный аспект». После заслушивания сообще-
ния обучающиеся разделились на две группы, 
соответствующие их позиции «за» или «против» 
эвтаназии. Согласно заданию, курсанты приво-
дили различные аргументы, чтобы обосновать 
своё мнение, что сопровождалось зачитывани-
ем реальных историй людей, которые приме-
нили эвтаназию, и просмотром видеороликов. 
После дискуссии каждый курсант должен был 
написать собственный ответ на вопрос «Воз-
можно ли не любить жизнь?».

Другим примером методики духовно-нрав-
ственного развития может служить тема «Миро-
вые религии: история и современность» (ОК-5) 
по дисциплине «Религиоведение». Являясь ито-
гом рассмотрения отдельных тем, посвящённых 
буддизму, христианству и исламу, данная тема 
предусматривает наиболее широкие возможно-
сти интерактивного проведения занятий. В рам-
ках практического занятия (6 часов) рабочей 
учебной программой предусмотрено выездное 
занятие в Санкт-Петербургский государствен-
ный музей истории религии. В ходе экскурсии 
«Три мировые религии» обучающиеся наглядно 
знакомятся с историей формирования и основ-
ными особенностями вероучения и культовой 
практики трёх мировых религий: буддизма, хри-
стианства и ислама. В ходе экскурсионной про-
граммы курсанты получают представление об 
уникальных образцах религиозного искусства 
и философских идеях, позволяющих человеку 
жить в гармонии с другими людьми, с приро-
дой, с собственной совестью. В конце экскурсии 
предусмотрена обобщающая беседа, помогаю-
щая структурировать не только знания по теме, 
но и затронуть важнейшие вопросы духовно-
нравственного развития. Обсуждение с обучаю-
щимися ценностей мировых религий позволяет 
понять их вневременной, всеобщий и универ-
сальный характер.

Дисциплина «Профессиональная этика: 
проявление в поведении и деятельности сотруд-
ников ОВД» (ОК-4, ОК-5). Одна из тем этого 
курса рассматривает культуру речи как зеркало 
личности сотрудника ОВД, а речь – как важное 
условие и средство коммуникации, основу для 
совершенствования профессионального мастер-
ства. Кроме того, разбираются отклонения от 
речевой нормы. На двухчасовом практическом 
занятии преподаватель, раскрывая проблему 
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сквернословия в среде сотрудников ОВД, обоб-
щил ответы, данные курсантами при опросе. Да-
лее была проведена дискуссия о сквернословии, 
включающая обоснование собственной позиции 
по нескольким вопросам («Считаете ли вы, что 
сквернословие в среде сотрудников ОВД нор-
мальное явление?», «Согласны ли вы с тем, что, 
употребляя нецензурные слова, человек оскор-
бляет свою мать, любовь и другие достойные чув-
ства и действия?», «Можете ли вы согласиться с 
тем, что повальное распространение матерной, 
нецензурной лексики угрожает национально-
му единству страны, потому что нация объеди-
няется языком и нормами общения?», «Как вы 
считаете, совместимы ли чувство собственного 
достоинства и сквернословие в общении?»). В 
ходе обсуждения выявились и были заслушаны 
противоположные точки зрения, что позволило 
сделать вывод об актуальности проблемы и не-
гативном влиянии сквернословия на духовно-
нравственное развитие сотрудников ОВД.

Таким образом, каждый преподаватель мо-
жет видеть взаимосвязь тематических модулей 
по своему предмету, связать темы одной дисци-
плины со сходным материалом по другим дис-
циплинам, которые уже освоены, осваиваются 
параллельно и будут осваиваться в будущем. 
Одна из трудноразрешимых проблем при осво-
ении гуманитарных дисциплин – это междисци-
плинарные связи. Несмотря на то, что в совре-
менных учебных программах в обязательном 
порядке указывается, с какими учебными дис-
циплинами и по каким темам связана осваива-
емая, конкретное её содержание и формы рабо-
ты требуют обязательной научно-методической 

разработки. Это способствует тому, что препо-
даватель видит, какие фильмы, книги и вопросы 
обсуждались на других связанных дисциплинах. 

Заключение
Завершая анализ системы дисциплин гу-

манитарного цикла как основы духовно-нрав-
ственного развития обучающихся образова-
тельных организаций высшего образования 
МВД России, отметим следующее. 

В системе подготовки специалистов в 
Санкт-Петербургском университете МВД Рос-
сии гуманитарное образование включает 13 дис-
циплин, в которых отобраны 42 темы. Выделен 
мировоззренческий блок, включающий шесть 
дисциплин, и психолого-педагогический блок, 
объединяющий семь дисциплин.

Анализ количества часов, отведённых на 
каждую дисциплину от первого к пятому курсу, 
позволяет заключить, что освоение дисциплин 
мировоззренческого и психолого-педагогиче-
ского блоков предусмотрено на 1–2-м курсах и 
меньше – на 3–5-м годах обучения за счёт дис-
циплин профессионального цикла.

Многообразие содержания, взаимосвязь, 
большее количество времени, отведённое на ос-
воение гуманитарных дисциплин, потребовало 
выделение тематических модулей, консолидиру-
ющих знания по духовно-нравственной сфере. 
Были выделены модули гуманитарных дисци-
плин «Человек», «Общество», «Деятельность», 
«Мироздание», соответствующие теоретиче-
скому анализу. Систематизированные учебные 
дисциплины в наибольшей мере направлены на 
освоение этих модулей.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание современных технологий подготовки ка-

дров органов внутренних дел, раскрываются подходы к обучению и воспитанию курсантов и слу-
шателей образовательных организаций системы МВД России и методы воспитывающего обучения, 
в основу которых заложено ценностное содержание профессиональной деятельности: патриотизм и 
гражданственность, служение Отечеству и интересам народа, верность закону и служебному долгу.

Авторы предлагают конкретные методы (кейс-методы, групповые дискуссии, ролевые и дело-
вые игры) для использования в ходе семинаров и практических занятий по дисциплине «Професси-
ональная этика и служебный этикет». Данные методы носят активный и интерактивный характер, 
а их содержание построено на обращении к литературным и кинематографическим произведениям 
о деятельности сотрудников правоохранительных структур на различных этапах отечественной 
истории. Авторы приходят к выводу, что использование воспитывающих методов обучения на за-
нятиях даёт курсантам и слушателям ясное представление об основных составляющих професси-
ональной деятельности и служебного долга, нормах морали и права, укрепляет понимание преем-
ственности славных традиций предшествующих поколений сотрудников органов внутренних дел, 
позволяет создать в образовательных организациях МВД России благоприятную воспитывающую 
среду и качественно повысить уровень практической готовности выпускников к профессиональ-
ной деятельности.
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of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Annotation: The article reveals the content of modern training technologies for internal affairs bodies; 

approaches are presented to training and education of cadets and students of educational organizations of 
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia and educational methods the foundation of which 
is formed value content of professional activities: patriotism and citizenship, service to the Fatherland and 
interests of the people, loyalty to the law and official duty.

The authors propose specific methods (case methods, group discussions, role-playing and business 
games) for use during seminars and practical classes in the discipline «Professional ethics and official 
etiquette». These methods are active and interactive, and their content is based on the appeal to literary and 
cinematic works on the activities of law enforcement officers on various stages of national history. The article 
is of methodological interest for scientific and academicians of educational organizations of the system of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia, teaching humanities. The authors come to the conclusion that the 
use of educational methods of teaching in the classroom gives cadets and listeners a clear idea of the main 
components of professional activity and official duty, morality and law, strengthens the understanding of 
the continuity of the glorious traditions of previous generations of employees of the internal affairs bodies, 
allows creating the Ministry of Internal Affairs in educational organizations Russia a favorable upbringing 
environment and qualitatively raise the level of practical readiness of graduates for professional activities. 
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На современном этапе развития российско-
го общества одним из приоритетных направле-
ний в подготовке кадров в образовательных ор-
ганизациях МВД России становится применение 
в образовательном процессе методов професси-
онально-нравственного воспитания, направлен-
ных на формирование ценностных ориентиров 

сотрудников органов внутренних дел. Основны-
ми составляющими этих ориентиров являются: 
устойчивость государственно-патриотическо-
го мировоззрения, уровень общей и правовой 
культуры, соответствие норм этики профессио-
нальным знаниям, навыкам и умениям будущих 
специалистов правоохранительной сферы.
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Современные требования к содержанию 
образования изложены в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
который определяет необходимость обеспече-
ния развития способностей каждого человека, 
формирования и развития его личности в со-
ответствии с духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями, принятыми в семье 
и обществе1. Очевидно, что базовым компонен-
том здесь является воспитание.

Эти параметры воспитания получили от-
ражение и в проекте приказа МВД России об 
утверждении Кодекса этики и служебного по-
ведения сотрудников органов внутренних дел. 
В документе четко указывается его основная 
цель – формирование у сотрудников нравствен-
ной мотивации к добросовестному выполнению 
служебных обязанностей, при которой этиче-
ские нормы их профессиональной деятельности 
должны основываться на общепринятых в рос-
сийском обществе нравственных принципах и 
ценностях2.

Необходимо отметить, что вопросы ор-
ганизации профессионально-нравственного 
воспитания и формирования этического ком-
понента профессиональной деятельности со-
трудников органов внутренних дел сегодня 
являются не только задачами практических ра-
ботников территориальных подразделений ор-
ганов внутренних дел, но и находятся в центре 
внимания научно-педагогических работников 
образовательных организаций МВД России.

Так, в одной из последних научных статей, 
посвященной вопросу формирования профес-
сионально-этической культуры сотрудников 
органов внутренних дел, ее автор Е.А. Вызулин 
в качестве проблемного вопроса отметил отсут-
ствие в рабочих учебных планах образователь-
ных организаций МВД специальной дисципли-
ны, формирующей такую культуру [1, с.106]. На 
наш взгляд, это утверждение является необо-
снованным.

Анализ рабочих учебных планов Санкт-
Петербургского университета МВД России по 
всем специальностям за последние пять лет набо-
ра показал, что в каждом из них есть дисциплина 
«Профессиональная этика и служебный этикет». 
Целью этой дисциплины является освоение об-
учающимися общекультурных компетенций, а 
именно, формирование способностей к выпол-
нению профессиональных задач в соответствии 
с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. От курсантов и слушателей 
требуется понимать ценностное содержание вы-
бранной профессии, цель, смысл и социальную 
значимость службы. При этом профессиональ-
но-нравственными ориентирами их мировоз-
зрения являются идеи патриотизма, граждан-
ственности и законности. Эти ориентиры лежат 
в основе воспитывающего обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД 
России в ходе изучения дисциплин гуманитар-
ного цикла, и прежде всего «Профессиональной 
этики и служебного этикета».

Несомненно, освоение общекультурных 
компетенций служит основой для формирова-
ния профессионально-этической культуры об-
учающихся, ориентиров их мировоззрения вну-
три профессии. Это возлагает на преподавателя 
особую ответственность, выраженную в таком 
построении образовательного процесса, при ко-
тором содержание ценностных ориентаций кур-
сантов и слушателей соответствовало бы миро-
воззренческим ценностям общества. 

Основные теоретические и практические 
вопросы профессиональной этики и служеб-
ного этикета сотрудников МВД России сегодня 
глубоко раскрыты во многих учебных и науч-
ных изданиях [11; 12]3.

В то же время в этих изданиях недостаточно 
освещаются методические аспекты проведения 
занятий по данной дисциплине в образователь-
ных организациях МВД России. С учётом этого 
в настоящей статье ставятся следующие задачи.

Во-первых, определить основные профес-
сионально-нравственные ориентиры, составля-
ющие основу воспитывающего обучения кур-
сантов и слушателей. 

1 Об образовании в Российской Федерации : Феде-
ральный закон. – Москва: Проспект, 2014. – 160 с.

2 Об утверждении Кодекса этики и служебного по-
ведения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации : проект приказа МВД России от 27 апреля 2020 
// Электронный ресурс:ttps://regulation.gov.ru/projects#depa
rtments=7&search=01/02/04/20/00101503&npa=101503 (дата 
обращения: 28.04.2020)

3 Марченко Г. В., Игошин Н. А., Косолапов А. Д., 
Трофимова Т. А. Этические основы управления персона-
лом в органах внутренних дел : учебное пособие. – Санкт-
Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2018. – 68 с.; Аминов И. И. и др. Профессио-
нальная этика и служебный этикет : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность». – Москва: Юнити-Да-
на: Закон и право, 2017. – 271 с.; Кочин А. А., Шарухин А. П. 
Служебный этикет в деятельности сотрудников органов 
внутренних дел : учебное пособие: Санкт-Петербург: Изд-
во Санкт-Петербургского университета МВД России, 2016. 
– 308 с.; Кушнаренко И. А. Основы профессиональной эти-
ки сотрудников полиции : учебное наглядное пособие. – 
Москва: ДГСК МВД России, Московский университет им. 
В.Я. Кикотя: Медиа-Принт, 2016. – 80 с.;  Трофимова Т. А., 
Миронов И. Л. Морально-этические основы деятельности 
сотрудников органов внутренних дел : учебное пособие. – 
Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России, 2015. – 65 с.; Аминов И. И., Щеглов А. В., 
Эриашвили Н. Д.  и др. Профессиональная этика и служеб-
ный этикет сотрудников органов внутренних дел : учебник. 
– Москва: Юнити, 2015. – 271 с.; Кикоть В. Я. и др. Профес-
сиональная этика и служебный этикет : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспру-
денция», «Правоохранительная деятельность». –Москва: 
Юнити-Дана, 2012. – 559 c.; и др.
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Во-вторых, раскрыть конкретные методы 
работы преподавателей в рамках дисциплины 
«Профессиональная этика и служебный эти-
кет», позволяющие заложить базис для форми-
рования у курсантов и слушателей профессио-
нально-нравственных ценностей. 

В-третьих, оказать методическую поддерж-
ку в ведении данной дисциплины начинающим 
преподавателям, помочь им в профессиональ-
ном становлении.

Обращение к историческому аспекту ста-
новления и генезиса методов воспитания в об-
учении позволяет понять их важность на совре-
менном этапе развития общества. Актуально и 
сегодня звучат слова известного русского фило-
софа И.А. Ильина, сказанные почти столетие 
назад: «Образование без воспитания – дело 
ложное и опасное. Оно создает чаще всего лю-
дей полуобразованных, самомнительных и за-
носчивых, тщеславных спорщиков, напористых 
и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает 
противодуховные силы; оно развязывает и по-
ощряет в человеке волка. Человек, лишенный 
патриотизма, легко продаст и силы, и ум, и – 
если сможет – богатства страны тем, кто дороже 
заплатит, не думая ни о современных ему со-
отечественниках, ни о потомках»4.

Качественная организация воспитательно-
го процесса, в рамках которого происходит ак-
тивное формирование у обучающихся профес-
сионально-нравственных качеств и ценностей, 
является важнейшим компонентом образова-
тельной деятельности в образовательных орга-
низациях МВД России. Ряд авторов, представи-
телей Санкт-Петербургского университета МВД 
России – В. С. Бялт, И. Л. Миронов, С. Н. Трипу-
тин, – раскрывая специфику образовательного 
процесса, основанного на ценностных ориен-
тирах, предлагают в качестве непременного ус-
ловия эффективности обучения обязательное 
сочетание различных форм воспитательной ра-
боты по направлениям профессионально-нрав-
ственного, патриотического и правового воспи-
тания [2; 3; 4].

Соглашаясь с их выводами, можно выде-
лить приоритетные направления деятельности 
научно-педагогических работников в этой сфе-
ре деятельности:

– формирование у обучающихся професси-
онально-нравственных ориентиров, которые в 
ходе обучения постепенно становятся личност-
ными ценностями;

– воспитание профессионально-нравствен-
ной культуры курсантов и слушателей, в том 
числе, умения действовать в рамках законода-
тельства и решать профессиональные задачи в со-
ответствии с нормами морали и чувством долга. 

По справедливой оценке, И.Ю. Устинова и 
Л.В. Филоненко, человек, живущий в начале тре-
тьего тысячелетия, должен быть гражданином, 
способным стать организатором и участником 
сложных социально-экономических процессов, 
содействовать сохранению целостности свое-
го государства и обеспечению правопорядка 
[5]. Подобной модели поведения соответству-
ет такой тип личности, у которой высокое про-
фессиональное мастерство и интеллектуальный 
потенциал оказываются прочно связанными с 
нравственным уровнем развития. Воспитанию 
именно такой личности способствует примене-
ние современных педагогических технологий на 
основе методов «кейсов», групповых дискуссий, 
ролевых и деловых игр и др. Внедрение новых 
подходов в практику работы с личным составом 
стало сегодня непременным условием подготов-
ки специалистов в различных отраслях [6; 7; 8; 9].

В образовательных организациях системы 
МВД России наиболее полную, по нашему мне-
нию, возможность в полной мере реализовать 
методы воспитывающего обучения препода-
вателю дает преподавание дисциплины «Про-
фессиональная этика и служебный этикет». 
Обобщение педагогического опыта проведения 
занятий по данной дисциплине преподавателя-
ми кафедры управления персоналом и воспита-
тельной работы Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России позволяет выделить методы, 
обеспечивающие формирование у обучающих-
ся профессионально-нравственных ориентиров 
будущей профессиональной деятельности.

Рассмотрим более предметно «кейс-метод», 
направленный на анализ обучающимися прак-
тической ситуации и принятие оптимального ре-
шения с позиции соответствия нормам профес-
сиональной морали. В ходе занятий, проводимых 
с использованием этого метода, у курсантов и 
слушателей происходит развитие аналитическо-
го мышления и навыков аргументации, появля-
ется умение вести дискуссию и прислушиваться 
к мнению других членов коллектива.

Так, на практических занятиях, например, 
можно рассмотреть конкретную ситуацию в 
правоохранительной сфере, связанную с лич-
ным моральным выбором на службе или в бы-
товой обстановке на основе принципов деятель-
ности полиции: соблюдения и уважения прав и 
свобод человека и гражданина, законности, бес-
пристрастности и др. 

Центральным вопросом обсуждения ста-
новится нравственно-этический компонент 
профессиональной деятельности сотрудников 
полиции: «Оправдывается ли достижение цели 
применением любых, в том числе незаконных 
средств?» Целесообразно для этого использовать 
обращение к популярным литературным и кине-
матографическим произведениям о деятельно-
сти органов внутренних дел, в которых показы-

4 Ильин И. А. Путь к очевидности. – Москва: Даръ, 
ТД «Белый город», 2017. –  С. 23.
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вается уровень правовой культуры сотрудников 
органов внутренних дел и эффективность мето-
дов работы в борьбе с преступностью.

В начале занятия преподаватель кратко 
напоминает обучающимся содержание детек-
тивной повести братьев А. и Г. Вайнеров «Эра 
милосердия», по которой в 1979 г. был снят 
кинофильм о буднях советской милиции в по-
слевоенной Москве «Место встречи изменить 
нельзя». Затем демонстрирует фрагмент из этого 
фильма, в котором два главных героя – сотруд-
ники московского уголовного розыска Г. Жеглов 
и В. Шарапов спорят о целесообразности при-
менения незаконных мер в интересах следствия 
при задержании вора-карманника Кирпича. По-
лярными точками зрения в этом споре являются 
утверждения главных героев. Мнение Жеглова 
выражается в хорошо понятном и популярном 
выражении: «Вор должен сидеть в тюрьме, и ка-
ким способом я его туда загоню, людям безраз-
лично!», но в этом споре его подчиненный Ша-
рапов возражает начальнику: «Работники МУРа 
не могут действовать шельмовскими методами!»

Обсуждение их позиций в учебной ауди-
тории, как правило, дает результат в пользу 
аргументации Г. Жеглова, но после обращения 
преподавателя к финалу повести и фильма, вы-
ясняется, что вся версия опытного оперативни-
ка была изначально построена на его субъектив-
ных оценках. Все сомнения в виновности одного 
из подозреваемых в совершении убийства он 
трактовал в интересах следствия, а не в пользу 
обвиняемого (подозреваемого), как определяет 
презумпция невиновности. 

Рассмотрение дальнейших вопросов этого 
«кейса» происходит в формате обсуждения еще 
одного популярного современного телесериала 
«Ликвидация» о борьбе с фашистским подпо-
льем и «преступным миром» в послевоенной 
Одессе. Показ и обсуждение отдельных фраг-
ментов сериала, например, совещания у коман-
дующего Одесским военным округом маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова о борьбе с пре-
ступностью в регионе, сцены сходки «воров 
в законе» с участием работника милиции, по-
зволяют оценить различные подходы в органи-
зации оперативной деятельности и методы со-
трудников правоохранительных органов.

Преподаватель должен донести нравствен-
ную позицию главного героя фильма подпол-
ковника милиции Д. Гоцмана, выступившего 
против предложенного маршалом фактическо-
го самосуда над представителями криминала. 
В сложившейся ситуации сотрудник уголовно-
го розыска искренне считал, что следует идти с 
ними на контакт в интересах раскрытия более 
тяжких преступлений, но при этом действовать 
в отношении преступников строго по закону.

Завершить рассмотрение вопросов «кейса» 
можно сообщениями обучающихся об общей и 

правовой культуре и соблюдении норм морали 
современным поколением сотрудников органов 
внутренних дел – героями таких популярных 
российских телесериалов, как «Улицы разбитых 
фонарей», «Убойная сила», «Глухарь», «Мен-
товские войны», «Карпов», «Тайны следствия», 
«Каменская» и др. Очевиден и общий вывод из 
обсуждения содержания «кейса»: принципы за-
конности, гуманизма и справедливости должны 
всегда быть приоритетными направлениями де-
ятельности сотрудников полиции.

К методам воспитывающего обучения не-
обходимо отнести деловые игры и групповые 
дискуссии, в ходе которых обучающиеся полу-
чают навыки аргументации и повышают ора-
торское мастерство, отстаивают свою точку зре-
ния с позиции обращения к этическим основам 
службы в ОВД, совершенствуют при этом навы-
ки межличностного общения.

Здесь могут применяться интерперсональ-
ные упражнения (ролевые игры), когда участни-
ки играют отведенные им роли, требующие при-
менения навыков межличностного общения. По 
этой схеме целесообразно, например, разобрать 
примерную схему действий сотрудников поли-
ции при выезде на место совершения тяжкого 
преступления, а затем сравнить полученные от-
веты с практической деятельностью оператив-
ников по задержанию и допросу подозреваемых 
в сексуальном насилии в одной из сцен кино-
фильма «Ворошиловский стрелок» (1998 г).

В сценарий проведения занятия по раз-
витию навыков психологической работы и со-
вершенствованию речевой культуры курсан-
тов – будущих следователей и оперативных 
сотрудников, следует включать материалы луч-
ших произведений отечественной и мировой 
литературы, в частности, фрагментов романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние», в котором рассматриваются методы про-
ведения расследования тяжкого преступле-
ния приставом следственной части полиции 
Санкт-Петербурга середины XIX в. Порфирием 
Петровичем5. Формат ролевой игры позволяет 
подготовить литературную инсценировку эпи-
зодов встреч и допросов следователем студента 
Раскольникова, совершившего двойное убий-
ство, просмотреть кинофрагменты нескольких 
экранизаций романа, оценить следственное ма-
стерство и образную речь сотрудника полиции, 
который в ходе своеобразной психологической 
дуэли следователя и подозреваемого, не имея 
прямых улик, фактически добился признания 
вины студентом Раскольниковым, убедив по-
следнего в необходимости «явки с повинной». 

С учётом того, что в структуре вышеука-
занных активных и интерактивных методов 

5 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. – 
Москва: АСТ, 2015 – 672 с. 
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превалируют споры и дискуссии, в ходе кото-
рых аргументация участников должна оставать-
ся в рамках норм и правил делового общения, 
нагрузка на преподавателя значительно возрас-
тает. Он должен быть достаточно эмоциональ-
ным, поддерживать атмосферу сотрудничества, 
моделировать различные ситуации, быть глав-
ным арбитром в решении практических задач 
и вводных, оценивать умение обучаемых четко 
излагать свою точку зрения. Роль преподавателя 
меняется кардинальным образом – от традици-
онного руководства учебным занятием до твор-
ческого и креативного лидерства в ходе учебно-
воспитательного процесса.

Здесь, по мнению В. И. Еремченко и 
Е.  А.  Щурова, приоритетным направлением 
формирования профессионально значимых 
качеств сотрудника полиции становится фа-
силитативный подход к обучению курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД 
России, когда преподаватель выступает в каче-
стве своеобразного «генератора» образователь-
ного процесса [10].   Очевидно, что педагогиче-
ский работник не просто односторонне доводит 
до обучающихся необходимую информацию в 
рамках учебной дисциплины, а побуждает их 
к поиску новых знаний. Преподаватель подаёт 
идею, наталкивает на мысль, а активный поиск 
информации для развития идеи становится пре-
рогативой обучающегося.  

Эффективным воспитывающим мето-
дом обучения является и обращение к воен-
но-историческому опыту боевого прошлого и 
героических традиций органов и войск НКВД 
в годы Великой Отечественной войне. Так, на-
пример, на занятиях могут использоваться ви-
деофрагменты из современных кинофильмов и 
телесериалов о Великой Отечественной войне: 
«Блокада», «Ленинград», «Брестская крепость», 
«Сталинград», «Ладога», «Битва за Севасто-
поль», «Утомленные солнцем-2», «Цитадель», 
«Мы из будущего», «А зори здесь тихие», «Ди-
версант», «Операция “Апостол”», «Смерть шпи-
онам», «Момент истины», «Секретный эшелон», 
«По законам военного времени», кадры доку-
ментальных фильмов: «900 дней», «Читаем бло-
кадную книгу», «Голоса».

Приносят большой воспитательный эф-
фект и выступления курсантов и слушателей с 
сообщениями о героизме бойцов, командиров и 
гражданского населения, защищавших «север-
ную столицу» в годы войны, а также уроженцев 
Ленинграда, сражавшихся на других фронтах и 
на оккупированной территории, в честь кото-
рых впоследствии были названы многие ули-
цы города: подводника П. Кузьмина, генерала 
Н. Симоняка, солдата-артиллериста А. Корзуна, 
партизана А. Германа, пограничника А. Гарька-
вого, летчиков П. Пилютова и С. Здоровцева, 
маршалов Г. Жукова, М. Захарова и В. Казакова, 

адмирала В. Трибуца, разведчика Р. Зорге, мили-
ционеров П. Винокурцева, И. Цыганкова и дру-
гих героев.

Особого рассмотрения заслуживают ки-
нематографические произведения, отражаю-
щие специфику службы и поведения сотруд-
ников советской милиции: «Испытательный 
срок», «Сержант милиции», «Улица полна не-
ожиданностей», «Следствие ведут знатоки», 
«Рожденная революцией», «Петровка, 38», 
«Огарева, 6», «Ларец Марии Медичи», «Ин-
спектор ГАИ», «Будни уголовного розыска», 
«Я, следователь» и др. 

Воспитанию на традициях правоохрани-
тельной службы способствует и рассмотрение 
на занятиях вопросов роли органов внутренних 
дел в поддержании законности и правопорядка 
на различных этапах развития российского госу-
дарства, вкладе исторических персоналий в обе-
спечение внутриполитической стабильности: 
имперских министров внутренних дел В. П. Ко-
чубея, В. К. Плеве, П. А. Столыпина, министра 
полиции А. Д. Балашова, народных комиссаров 
и министров внутренних дел советской эпохи 
Ф. Э. Дзержинского и Н. А. Щелокова.

Все рассмотренные методы воспитыва-
ющего обучения позволяют преподавателю 
сформировать у обучающихся профессиональ-
но-нравственные ориентиры, основанные на 
патриотизме, гражданственности, уважении к 
выбранной профессии. Важно при этом отме-
тить, что основными условиями эффективности 
данных методов являются, во-первых, их инте-
рактивный формат, подразумевающий диалог и 
обратную связь преподавателя и обучающихся, 
во-вторых, общий культурный уровень разви-
тия самого преподавателя. Если преподаватель 
поверхностно ориентируется в содержании по-
добранных для занятий литературных и кине-
матографических произведений, в основном в 
рамках чужих критических оценок, то ему будет 
непросто добиться выполнения учебных и вос-
питательных целей. 

Таким образом, рассмотрение воспитыва-
ющих методов обучения на примере проведения 
занятий по дисциплине «Профессиональная 
этика и служебный этикет» позволяет сделать 
следующие выводы:

1. В основу воспитывающего обучения в 
образовательных организациях МВД России 
должно быть заложено формирование у обучаю-
щихся профессионально-нравственных ориен-
тиров, которые в процессе обучения становятся 
личными нравственными ценностями. К таким 
ориентирам относятся: готовность сотрудников 
органов внутренних дел к бескорыстному слу-
жению Отечеству и закону, верность присяге 
и служебному долгу, убеждённость в правиль-
ности своего призвания и профессионального 
выбора, осознание большой ответственности за 
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выполнение задач по поддержанию законности 
и правопорядка в обществе.

2. Применение методов воспитывающего 
обучения – «кейс-методов», дискуссий, деловых 
и ролевых игр, обсуждение художественных 
фильмов и литературных произведений – по-
зволяет формировать профессионально-нрав-
ственную культуру обучающихся, в том числе 
умение действовать в рамках законодательства 
и решать профессиональные задачи в соответ-
ствии с нормами морали и чувством долга. Осо-
бенностью этих методов является их интерак-
тивный характер, а эффективность применения 
обеспечивает высокий уровень общей и право-
вой культуры преподавателя, его методическое 
мастерство и личные нравственные качества.

3. Образовательная деятельность в об-
разовательных организациях МВД России 
должна строиться  на осознании всеми участ-

никами учебно-воспитательного процесса (пре-
подавателями, представителями управленче-
ских структур, руководством подразделений 
курсантов и слушателей) особой роли образова-
тельной организации как социокультурного ин-
ститута, призванного регулировать ценностные 
ориентиры обучающихся. 

Очевидно, что использование воспитываю-
щих методов обучения на занятиях даёт курсантам 
и слушателям ясное представление об основных 
составляющих профессиональной деятельности и 
служебного долга, нормах морали и права, укре-
пляет понимание преемственности славных тра-
диций предшествующих поколений сотрудников 
органов внутренних дел, позволяет создать в об-
разовательных организациях МВД России благо-
приятную воспитывающую среду и качественно 
повысить уровень практической готовности вы-
пускников к профессиональной деятельности. 
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Комплексный подход к формированию
антикоррупционного поведения сотрудников ОВД

в системе повышения квалификации
Аннотация: В статье рассматриваются методы обучения в группах повышения квалифика-

ции, формируемых из числа сотрудников кадровых подразделений системы МВД России, предпо-
лагающие применение антикоррупционного просвещения на разных этапах профессиональной де-
ятельности. Описывается комплексный подход к формированию антикоррупционного поведения, 
позволяющий использовать разнообразные формы обучения сотрудников ОВД в их взаимосвязи. 
Показана результативность такого подхода в системе повышения квалификации. Комплексный 
подход позволяет в процессе обучения уделять внимание запросам и затруднениям в сфере про-
филактики коррупции без затрат времени на базовую учебную информацию. Рассматривается не-
сколько этапов в организации и содержании обучения. Каждый из них соответствует разным ста-
диям профессионального становления специалистов кадровых подразделений органов внутренних 
дел, подробно описан и направлен на отдельную аудиторию, имеет свою ценность. Представлены 
возможности антикоррупционного просвещения начиная с отбора кадров для службы в органах 
внутренних дел и заканчивая подготовкой к увольнению. Проанализированы осуществляемые в 
настоящее время антикоррупционные обучающие мероприятия, определены способы интенсифи-
кации каждого из них и возможности лаконичного включения в разработанный комплекс содержа-
ния и форм. Предлагаемый подход может использоваться для большинства категорий должностей, 
не ограничиваясь только кадровыми подразделениями. Кроме того, разработанный методический 
материал после рассмотрения на курсах повышения квалификации может быть использован обуча-
ющимися в процессе своей служебной деятельности на местах. 

Ключевые слова: интенсификация обучения, повышение квалификации, формирование анти-
коррупционного поведения, кадровые подразделения, учебный материал, образовательные органи-
зации, обучающиеся.
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of anti-corruption behavior of the internal affairs bodies

 employees in the professional development system
Annotation: Methods of training in advanced training groups formed from the staff of personnel 

divisions of the MIA of Russia, which involve the use of anti-corruption education at different stages of 
professional activity are discussed in the article. A comprehensive approach to the formation of anti-corruption 
behavior, which allows using various forms of training of police officers in their relation is described. The 
effectiveness of this approach in the system of professional development was shown. A comprehensive 
approach allows the training process to pay attention to the needs and difficulties in the field of corruption 
prevention without spending time on basic training information. Several stages in the organization and 
content of training are considered. Each of them corresponds to different stages of professional development 
of specialists of personnel divisions of internal affairs bodies. Described in detail every stage is aimed at a 
separate audience and has its own value. The possibilities of anti-corruption education are presented, starting 
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with the selection of personnel for service in the internal affairs bodies and ending with the preparation for 
dismissal. The anti-corruption educational activities carried out at the present time are analyzed. Methods 
of intensifying each of them and the possibilities of optimal inclusion in the developed complex of content 
and forms are determined. The proposed approach can be used for majority posts. It is not limited to human 
resources units. In addition, the developed methodological material can be used by students in the course of 
their professional activities in the field after studying at advanced training courses.
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Формирование антикоррупционного по-
ведения на государственной службе – крайне 
актуальная тема в современной России. Это свя-
зано с тем, что коррупция по-прежнему вызыва-
ет в российском обществе тревогу как явление, 
препятствующее проведению социальных пре-
образований в государстве, экономическому 
развитию, вызывающее недоверие к государ-
ственным институтам. Государством коррупция 
рассматривается как одна из угроз безопасности 
Российской Федерации1. В целях снижения кор-
рупции наше государство разработало и разви-
вает систему профилактических мер, включа-
ющих повышение качества профессиональной 
подготовки специалистов в сфере противодей-
ствия коррупции и совершенствование работы 
подразделений кадровых служб федеральных 
органов исполнительной власти (к ним относят-
ся и органы внутренних дел, далее – ОВД). Они 
осуществляются прежде всего в рамках курсов 
повышения квалификации и позволяют усилить 
результативность внедряемых на всех уровнях 
государственной власти мероприятий по про-
филактике коррупции. 

Вопросы профилактики коррупции вы-
зывают необходимость искать способы интен-
сификации обучения в короткие сроки повы-
шения квалификации сотрудников кадровых 
подразделений ОВД.  Актуальность методи-
ческого обеспечения связана с тем, что про-
филактика, заключающаяся в выявлении и 
последующем устранении причин коррупции, 
– сложный, многоуровневый процесс. Даже 
наличие высшего образования и многолетний 
опыт работы не всегда позволяют преодолеть 
возникающие в этой деятельности трудности. 
Это обусловлено несколькими причинами. Во-
первых, нормативно оформленное, это направ-
ление деятельности государственных органов 
развивается всего 12 лет. В декабре 2008 года 
в России принят Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции»2, который позволил 

структурировать работу в области профилак-
тики коррупции, сформулировал систему ан-
тикоррупционных требований к государствен-
ным и муниципальным служащим и дал толчок 
развитию всего антикоррупционного законо-
дательства страны. Однако любой закон не мо-
жет учесть множество практических вопросов, 
которые должны регулироваться подзаконны-
ми актами. Это необходимо для того, чтобы 
избежать таких недостатков, как неполнота, 
неточность, противоречивость нормативных 
правовых актов. 

Следует отметить, что антикоррупционному 
законодательству, как правило, присущи слож-
ность, неясность и запутанность формулировок. 
Это является второй причиной возникающих за-
труднений. В-третьих, затруднения обосновыва-
ются тем, что задачи по противодействию кор-
рупции охватывают все уровни государственных 
структур и организаций. В-четвертых, тем, что 
профилактические меры прежде всего направлены 
на формирование антикоррупционного поведения 
граждан в целом и сотрудников ОВД в частности. 
Регулирование и особенно коррекция поведения 
людей – дело непростое. Его нельзя осуществить 
каким-то одним способом или в какой-то опреде-
ленный момент. Любой стиль поведения форми-
руется у человека в течение длительного времени. 
На этот процесс влияют многие факторы, события, 
наличие образцов для подражания и тому подоб-
ное. Это многоэтапный процесс. На формирова-
ние социально значимого поведения людей влияет 
знание алгоритмов действий и жёстко установлен-
ных требований, в том числе правовых. 

Перечисленное объясняет необходимость 
разработки в группах повышения квалифика-
ции сотрудников кадровых подразделений ОВД 
конкретных методических путей формирова-
ния антикоррупционного поведения. 

Вопросы интенсификации обучения могут 
рассматриваться не только в рамках отведённо-
го учебного периода, но и более широко. Речь 
идёт об использовании всех возможностей, име-
ющихся в системе МВД России. Они позволяют:

– повысить уровень осведомлённости со-
трудников ОВД в сфере профилактики коррупции 
ещё до направления на повышение квалификации; 

– сформировать профессиональные компе-
тенции в рамках ведомственного среднего про-
фессионального и высшего образования;

1 Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации : Указ Президента РФ от 
23 июня 2014 г. № 460 // Собрание законодательства РФ. – 
2014. – № 26. – Ч. II. – Ст. 3520.

2 О противодействии коррупции : Федеральный за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ.
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– поддержать уровень квалификации указанной 
категории сотрудников и осведомлённости о требо-
ваниях антикоррупционного законодательства. 

Не стоит забывать и о служебной подготовке, 
имеющей важное значение для непрерывного об-
учения сотрудников и формирования у них базо-
вых знаний в области профилактики коррупции.

Вопросы формирования антикоррупционно-
го поведения сотрудников органов государствен-
ной власти в целом и органов внутренних дел в 
частности в современной научной литературе ис-
следуют многие авторы. Так, формирование анти-
коррупционного поведения курсантов и слушате-
лей образовательных организаций МВД России 
как важную составляющую профессиональной 
подготовки описывают И. М. Лебеденко и С. В. Ба-
ринов [6]. Об основных направлениях антикор-
рупционного воспитания сотрудников органов 
внутренних дел пишет Я. Л. Алиев, указывая на 
необходимость применения комплекса мероприя-
тий [1]. О необходимости формирования систем-
ности антикоррупционного образования говорит 
В. Е. Шорохов и делает важные выводы о том, что 
«кроме общей просветительской работы, важно 
проводить информационные и учебные меропри-
ятия специфического содержания для определён-
ных целевых аудиторий, таких как представители 
малого и среднего бизнеса или СМИ, учащиеся и 
студенты, депутаты различных уровней, работни-
ки сфер образования, здравоохранения и тому по-
добное. Такие меры должны соответствовать осо-
бенностям коррупционных проявлений в той или 
иной отрасли и способствовать формированию 
антикоррупционной культуры конкретных соци-
альных групп» [13, с. 75]. 

О важности осуществления первоначальной 
антикоррупционной подготовки государственных 
служащих в начале их службы, в том числе в об-
разовательных организациях, говорят М.  В.  Ше-
дий [12], Л. Р. Хайрутдинова [11], А. В. Медведев 
и В. А. Маняхина [7]. При этом не имеет значения 
направленность специальности служащего, по-
скольку антикоррупционная политика государ-
ства распространена на все слои общества и виды 
государственной деятельности. Программы по 
формированию антикоррупционного поведения 
могут быть стандартизированы, но должны учи-
тывать функциональные задачи каждого конкрет-
ного ведомства и учреждения, быть отдельным 
курсом или входить в соответствующие дисци-
плины отдельными темами (модулями). 

О. Н. Журавлёва разрабатывала модель 
анализа эффективности антикоррупционного 
образования и формирования правосознания 
и правовой культуры обучающихся общеобра-
зовательных школ, которая также может быть 
использована другими образовательными орга-
низациями любого уровня [2].

Мировой опыт антикоррупционного обра-
зования и воспитания исследуют И. В. Кичева и 
Л. О. Бродзели [4; 5], рассматривая в своих трудах 
образовательные программы и проекты разных 
стран. При этом они сопоставляют наличие таких 
программ с изменением положения страны в ми-
ровых антикоррупционных рейтингах. Проведён-

ные исследования показывают, что в каждой стра-
не, где имеют место определённые успехи в борьбе 
с коррупционными проявлениями, реализовы-
вались комплексные образовательные и воспита-
тельные подходы к формированию антикоррупци-
онного поведения, в том числе в высшей школе.

Наиболее значимыми представляются на-
учные труды директора НИИ противодействия 
коррупции П. А. Кабанова, доктора юридиче-
ских наук, профессора, являющегося членом 
рабочей группы президиума Совета при Прези-
денте РФ по противодействию коррупции. Мно-
гие из его трудов посвящены антикоррупцион-
ному просвещению и могут быть использованы 
преподавателями в качестве источника учебных 
материалов, содержащих разъяснения антикор-
рупционного законодательства и алгоритмов 
действий должностных лиц. Он предложил но-
вую редакцию научной и правовой категории 
«правовое просвещение», научную правовую 
дефиницию «виктимологическое антикорруп-
ционное консультирование», рассматривая её 
как одну из основных форм антикоррупционно-
го просвещения. Кроме того, им выявлено, «что 
правотворческие органы вкладывают разную 
смысловую нагрузку в предлагаемые ими тер-
мины и словосочетания, связанные с организа-
цией и осуществлением антикоррупционного 
просвещения» [3, с. 43]. Как видно из его иссле-
дования, органы публичной власти, используя 
различные словосочетания на основе понятия 
«просвещение», не разъясняют их содержания. 
Кабанов называет основными элементами анти-
коррупционного просвещения: 

а) цели и задачи антикоррупционного про-
свещения;

б) субъекты антикоррупционного просве-
щения;

в) объекты антикоррупционного просве-
щения;

г) средства антикоррупционного просве-
щения.

Рассмотрев каждый из этих элементов, 
автор предлагает определение антикоррупци-
онного просвещения как «систему распростра-
нения субъектами государственной политики 
противодействия коррупции достоверной ин-
формации любым способом, в любой форме 
с использованием любых коммуникативных 
средств в отношении неопределённого круга 
лиц, направленную на формирование в обще-
стве антикоррупционного мировоззрения, 
антикоррупционного поведения, антикор-
рупционного сознания и антикоррупционной 
культуры» [3, с. 49]. При этом в качестве субъ-
ектов он называет и педагогических работни-
ков, в качестве объектов антикоррупционного 
просвещения – обучающихся, государственных 
служащих. Естественно, что в условиях соци-
альной важности данной проблемы образо-
вательные организации также осуществляют 
антикоррупционное просвещение. 

Одной из функций кадровых подразделе-
ний ОВД является просвещение в рамках выпол-
нения задачи по формированию антикоррупци-
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онного поведения. Это установлено Типовым 
положением о подразделении по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений3.  

Целью нашего исследования стала интен-
сификация обучения сотрудников кадровых 
подразделений ОВД с помощью разработки 
комплекса методов формирования антикорруп-
ционного поведения. Данный комплекс строит-
ся на основе требований антикоррупционного 
законодательства, а также позволяет интенсифи-
цировать обучение сотрудников кадровых под-
разделений на этапе повышения квалификации 
с учётом их первоначальной подготовленности.

Сформулированы следующие задачи раз-
работки данного комплекса: 

– изучение российского законодательства о 
требованиях к сотрудникам ОВД в области ан-
тикоррупционного поведения; об уведомлении 
кандидатов на службу в ОВД об антикоррупци-
онных ограничениях, запретах и обязанностях; о 
наступлении ответственности за невыполнение 
требований антикоррупционного поведения;

– изучение программ обучения в образователь-
ных организациях МВД России и рабочих программ 
дисциплин на предмет наличия курсов и учебного 
материала, позволяющих осуществлять антикорруп-
ционное просвещение в разных формах обучения; 

– проработка различных аспектов работы 
органов внутренних дел с личным составом в 
области формирования антикоррупционного 
поведения и выполнения антикоррупционных 
требований законодательства в подразделениях;

– определение методов антикоррупционного 
просвещения в территориальных органах МВД Рос-
сии и в образовательных организациях МВД России.

Исходя из требований российского законода-
тельства, можно сформулировать несколько этапов 
формирования антикоррупционного поведения на 
разных стадиях профессионального становления 
сотрудников кадровых подразделений ОВД. Стоит 
отметить, что данные этапы могут рассматриваться 
и по отношению к другим подразделениям ОВД.

Первый этап – работа с кандидатами на 
службу (работу) в ОВД; второй этап – работа с 
абитуриентами образовательных организаций 
МВД России и стажёрами по должности сотруд-
ника ОВД; третий этап – работа с действующими 
сотрудниками; четвертый этап – работа с гражда-
нами, уволенными со службы в ОВД. Каждый этап 
имеет свои особенности и проблемы в области 
формирования антикоррупционного поведения. 

На первом этапе, который можно назвать 
ознакомительным, происходит работа по отбору 
кандидатов на службу в ОВД и их оформление. 
При этом одни из них планируются к назначению 
в подразделения территориальных органов МВД 
России, а другие – к направлению на очное обуче-
ние в образовательные  организации МВД России. 

Закон «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»4 предусматривает, что гражда-
нин, поступающий на службу в ОВД, и сотруд-
ник при заключении контракта обязуются со-
блюдать ограничения и запреты, связанные со 
службой в органах внутренних дел. Однако при-
мерная форма контракта не описывает имен-
но антикоррупционные обязанности, а лишь 
делает ссылку на ст. 14 указанного закона, где 
перечисляется только их часть. Как показывает 
практика, лишь единицы руководителей и со-
трудников кадровых подразделений в беседе с 
кандидатами перечисляют хотя бы некоторые 
из запретов и обязанностей, сосредоточиваясь 
на других аспектах службы. Это приводит к не-
осведомленности граждан при принятии ими 
решения о поступлении на службу. Они теряют 
возможность сделать осознанный выбор про-
фессии и настроиться на необходимые этиче-
ские и юридические требования к служебному 
поведению. При этом сотрудники, проводящие 
беседу, сами не всегда в достаточной степени 
осведомлены о требованиях антикоррупцион-
ного законодательства. Оказать помощь в анти-
коррупционном просвещении на данном этапе 
может брошюра для поступающего на службу в 
ОВД, простая для восприятия. Ознакомление с 
ней кандидата должно происходить на стадии 
собеседования. Для интенсификации просве-
щения важно, чтобы содержание брошюры не 
было перегружено изложением правовых норм, 
но обязательно указывались последствия нару-
шений в этой сфере с разъяснением оснований 
для наказания. Целесообразно такую брошюру 
делать цветной, с иллюстрациями, возможно, в 
виде рисунков с текстами.  

На втором этапе, который можно назвать 
вступительным, происходит работа с абитури-
ентами и стажёрами.

На абитуриентских сборах в образователь-
ных организациях МВД России, а также в пери-
од испытания в территориальном органе долж-
ны быть организованы специальные обучающие 
мероприятия, посвящённые алгоритму выпол-
нения конкретных ограничений, запретов и обя-
занностей, а также ответственности за их невы-
полнение. В образовательных организациях это 
могут быть ознакомительные лекции, а в терри-
ториальном органе – консультации наставника и 
руководителя либо участие стажёра в занятиях 
по служебной или морально-психологической 
подготовке на антикоррупционную тему. Интен-
сифицирующая роль алгоритмов в обучении на 
данном этапе обусловлена тем, что они просты 
в понимании и не перегружены информацией, 
хотя и содержат ссылки на конкретные право-
вые нормы. Данный этап упреждает возможные 
претензии сотрудников в дальнейшем о том, что 
им «никто не сообщал о столь многочисленных 
ограничениях». Осмысленное изучение абитури-
ентом и стажёром требований законодательства 

3 О мерах по совершенствованию организации де-
ятельности в области противодействия коррупции : Указ 
Президента РФ от 15 июля 2015 г. № 364.

4 О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : Федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – 
№ 49. – Ч. 1. – Ст. 7020.
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позволяют сделать взвешенный выбор профес-
сии. Осознанность в выборе профессии полезна 
не только гражданину, но и органам внутренних 
дел, так как это предотвращает нежелательный 
отток кадров после длительного оформления на 
службу и финансовых затрат Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на обучение 
и профессиональное становление сотрудника.

Также на данном этапе полезны и значимы 
для формирования личности будущего сотрудни-
ка и его ориентации на профессионализм, чест-
ность и гуманизм в работе беседы упреждающего 
характера – например, развенчивающие слухи 
о тотальной распространённости коррупции в 
ОВД, информирование о деятельности подразде-
лений собственной безопасности в сфере корруп-
ции, о судьбах разоблачённых по фактам взяточ-
ничества сотрудников. Важно, чтобы такого рода 
беседы носили не только информационно-сооб-
щающий характер, но и были приближены к усло-
виям службы рядового и начальствующего соста-
ва, в том числе и с точки зрения последствий для 
их имиджа, семьи, судеб детей и т. д. А для верно-
го психологического восприятия данной инфор-
мации и недопущения суждения неопытного со-
трудника о том, что «все в полиции – взяточники 
и коррупционеры», необходимо сопоставлять её 
с примерами неподкупности, высокопрофессио-
нальных действий, героических поступков, кото-
рые должны быть для него ориентиром в повсед-
невной служебной деятельности.

Третий этап – основной, который необхо-
димо рассматривать отдельно для обучающих-
ся в образовательных организациях МВД Рос-
сии и сотрудников, назначенных на должности 
в органах внутренних дел. Этот этап является 
длящимся. Его содержание может меняться по 
необходимости в соответствии с конкретными 
ситуациями и условиями службы. На данном 
этапе обеспечивается разностороннее и глубо-
кое изучение вопросов противодействия кор-
рупции и антикоррупционных задач уполномо-
ченных органов и подразделений. 

Для обучающихся в образовательных орга-
низациях МВД России по очной форме должно 
происходить внедрение соответствующей тема-
тики в различные учебные дисциплины в течение 
всего периода обучения, с выделением её в от-
дельные темы, блоки или модули. За весь период 
обучения необходимо освоить антикоррупцион-
ные вопросы криминологического, уголовного, 
административного, дисциплинарного, психо-
лого-педагогического и этического характера. 
Необходимо отметить, что в настоящее время в 
учебных планах всех специализаций существует 
дисциплина «Предупреждение коррупции в ОВД 
и формирование антикоррупционного поведения 
сотрудников и работников ОВД». Она содержит 
перечень тем именно такой направленности. Од-
нако объём времени, выделенный на эту дисци-
плину, не позволяет обеспечить необходимое 
раскрытие порядка выполнения ограничений, за-
просов, обязанностей и требований к служебному 
поведению сотрудников ОВД, ответственности 
за коррупционные правонарушения. Краткость 

выделенного на дисциплину времени требует ис-
пользования приёмов интенсификации освоения 
информации, в том числе разработанных авто-
ром статьи, к которым относятся: активная лек-
ция [10], метод упрощения и структурирования, 
метод сравнительного анализа [8], алгоритмы 
действий, разработка и использование струк-
турированных схем в дополнение к основному 
учебному материалу по вопросам, вызывающим 
затруднения [9], метод разработки сюжетов тема-
тических кинофильмов и создания видеороликов, 
не описанный ранее как педагогический метод.

 Кроме того, название указанной дисципли-
ны упускает целую категорию должностей, имею-
щихся в штатной структуре системы МВД России. 
Это федеральные государственные гражданские 
служащие, которые также несут ответственность 
за невыполнение антикоррупционных требова-
ний, распространяемых и на них тоже. В связи 
с этим возникает необходимость в её переиме-
новании и более кратком изложении названия. 
Например, оно может звучать как «Противо-
действие коррупции в органах внутренних дел». 
Кроме того, дисциплина требует расширения и 
сосредоточения на темах, рассматривающих та-
кие обязанности, как: уведомление о возникшем 
конфликте интересов и его урегулировании; по-
дача сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера; 
обязанность уведомить о получении подарка на 
официальном мероприятии; уведомить об иной 
оплачиваемой работе; уведомить о склонении к 
коррупционному правонарушению. Также осо-
бого внимания требуют запреты, в частности, на 
получение подарка в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, на получение граждан-
ства, подданства, вида на жительство в иностран-
ном государстве, на работу по совместительству 
и т.д. Перечисление материала, необходимого к 
изучению в данной дисциплине, может занимать 
много времени, но указанного достаточно, чтобы 
осознать, насколько объёмны эти вопросы. Нор-
мативные правовые документы, которые требу-
ется изучить в данной дисциплине, занимают не-
сколько страниц мелким шрифтом.

Ещё одной проблемой является то, что 
часто данная дисциплина преподаётся на тре-
тьем году обучения, когда обучающиеся ещё не 
имеют базовых знаний, позволяющих в полном 
объёме освоить необходимый учебный матери-
ал. Отсутствие первоначального ознакомления 
с антикоррупционными требованиями законо-
дательства, которое мы предлагаем проводить 
на первом и втором этапе, а также элементар-
ных правовых знаний у слушателей некоторых 
специализаций ещё более усложняет обучение. 
Должным образом эта дисциплина может быть 
освоена лишь к концу четвёртого или на пятом 
курсе обучения, когда уже полностью сформи-
рованы общекультурные, общепрофессиональ-
ные компетенции и в значительной степени 
профессиональные компетенции. Опыт препо-
давания дисциплины «Предупреждение кор-
рупции в ОВД и формирование антикоррупци-
онного поведения сотрудников и работников 
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ОВД» говорит о том, что введение антикорруп-
ционных тем или модулей в другие дисциплины, 
соответствующие указанной направленности, 
результативнее, так как это обеспечивает поэ-
тапное погружение в антикоррупционную про-
блематику, а в той форме, в которой эта дисци-
плина существует в настоящее время, она могла 
бы быть максимально эффективной как объ-
единяющая, конкретизирующая и завершающая 
формирование антикоррупционного поведения 
в образовательном процессе. 

Так, например, в рамках действующих 
учебных планов на первом-втором году обуче-
ния курсанты всех специальностей в образо-
вательных организациях МВД России изучают 
дисциплину «Государственная служба в ОВД», 
которая может быть дополнена более глубоким 
освещением учебного материала, где бы рассма-
тривались виды ответственности и за корруп-
ционные правонарушения дисциплинарного 
характера. Это позволит закрепить и расши-
рить материал, с которым ранее был ознаком-
лен абитуриент. Дисциплина «Уголовное право» 
должна содержать отдельный модуль тем, где 
рассматриваются коррупционные составы пре-
ступлений, влекущих уголовную ответствен-
ность. По аналогии курс «Административное 
право» и другие дисциплины в соответствии с 
указанными выше направлениями, связанны-
ми с антикоррупционными вопросами, также 
должны содержать подобный модуль. Этиче-
ский аспект формирования антикоррупцион-
ного стандарта поведения охватывает дисци-
плина «Профессиональная этика и служебный 
этикет», преподаваемая всем обучающимся в 
ведомственных образовательных организациях.

Преимуществом такого интенсивного ком-
плексного подхода является то, что большой 
блок разноплановой антикоррупционной ин-
формации будет логично встроен в учебно-вос-
питательный процесс. Это позволит соблюсти 
принцип последовательного и постепенного 
формирования соответствующих компетенций 
и развития юридического мышления слушате-
лей. Таким образом, существенно повышается 
качество усвоения учебного материала. Обу-
чающийся застрахован от ситуации получения 
важной и сложной информации, когда должный 
уровень  профессиональной компетентности 
ещё не сформировался.

В работе с сотрудниками, назначенными на 
должности в органах внутренних дел, антикор-
рупционное просвещение осуществляется на 
занятиях по служебной подготовке со служеб-
ными коллективами, с кадровым резервом, в ин-
дивидуальных беседах руководителей с подчи-
нёнными, при осуществлении наставничества, 
на совещаниях, в том числе межведомственных, 
по выработке единообразного применения за-
конодательства, а также путём размещения в 
расположении органа внутренних дел инфор-
мационных листов и сообщений об изменении 
законодательства. 

Также в органах внутренних дел для про-
ведения занятий по морально-психологической 

подготовке и единого дня государственно-пра-
вового информирования заблаговременно со-
ставляются тематические планы. Включение в 
них антикоррупционных тем, направленных 
узко на юридические аспекты выполнения каж-
дого из ограничений или запретов, и рассмотре-
ние видов ответственности позволит обеспечить 
гарантированное ознакомление сотрудников 
с требованиями законодательства. Без знания 
установленных антикоррупционных требова-
ний и процедур затруднительно сформировать 
антикоррупционное поведение даже при нали-
чии выработанных этических установок. 

Во всех перечисленных видах работы с 
личным составом интенсифицировать обучение 
помогут педагогические методы – применение 
алгоритмов, метод упрощения и структуриро-
вания.

Перечисленные три этапа формирования 
антикоррупционного поведения с применением 
интенсивных педагогических методов позволяют 
сформировать необходимую компетентность со-
трудников, в том числе кадровых подразделений. 
Такой подход даёт возможность на курсах повы-
шения квалификации работать с обучающимися 
на более сложном уровне и не тратить драгоцен-
ное время на усвоение первоначальных знаний 
об антикоррупционном законодательстве. Таким 
образом, описанный комплекс мер может стать 
средством интенсификации обучения в процессе 
повышения квалификации, то есть носить пре-
вентивный, подготовительный характер.

Наличие такой комплексной подготовки 
среди сотрудников кадровых подразделений 
имеет особую важность для этапа повышения 
квалификации, так как, выполняя задачи по про-
филактике коррупции, они должны разбираться 
в большом количестве кадровых процедур. Их 
выполнение не рассматривается ни в каких дис-
циплинах в образовательных организациях МВД 
России и не входит в тематику других видов 
подготовки.  Исключение составляет факультет 
подготовки сотрудников для подразделений по 
работе с личным составом (профильное направ-
ление подготовки кадров Санкт-Петербургского 
университета МВД России). Здесь дисциплина 
«Предупреждение коррупции в ОВД и форми-
рование антикоррупционного поведения со-
трудников и работников ОВД» была расширена 
с учётом будущего вида деятельности слушате-
лей и переименована в «Организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в ОВД». В ней были учтены вышеизло-
женные темы и педагогические условия, а также 
внесены темы, связанные с деятельностью ка-
дровых подразделений.

Однако в кадровых подразделениях терри-
ториальных органов внутренних дел пока очень 
немного выпускников указанного факультета. 
В связи с этим на курсы повышения квалифи-
кации прибывают сотрудники с разной подго-
товкой, и выделение максимального количества 
времени для специализированного учебного 
материала необходимо. Сотрудники указанных 
подразделений не только сами выполняют анти-
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коррупционные требования, но и обучают, кон-
сультируют, проверяют других сотрудников. 

В таком аспекте необходимо рассматривать 
повышение квалификации как еще одно направ-
ление на третьем этапе комплекса мер по фор-
мированию антикоррупционного поведения. 
С целью антикоррупционного просвещения и 
формирования антикоррупционного поведения 
отдельные учебные темы или модули должны 
быть включены в абсолютно все программы по-
вышения квалификации и переподготовки всех 
категорий сотрудников ОВД. Это станет логи-
ческим продолжением обучения сотрудников, 
имеющих неведомственное образование и осво-
ивших основы антикоррупционного поведения 
в период прохождения испытания и после на-
значения на должность. 

Последним (заключительным) этапом 
можно назвать работу с сотрудниками, уволь-
няемыми со службы в ОВД. Требуется, в частно-
сти, подробное разъяснение ст. 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», действие которой 
распространяется на граждан, уволенных с го-
сударственной службы, в течение двух лет после 
увольнения. Практика такова, что чаще всего 
факт разъяснения данной статьи лишь включа-
ется в лист беседы, подписываемый сотрудни-
ком ОВД перед увольнением. Однако реального 
разъяснения не происходит, либо оно недоста-
точно квалифицировано, либо увольняемый не 
осознает всей серьёзности требований указан-
ной статьи и часто не считает их обязательны-
ми. Снизить количество нарушений, допускае-
мых уволенными из ОВД гражданами, могли бы:

– разработка для включения в лист беседы 
упрощённого и структурированного текста тре-

бований, подготовленного с применением одно-
именного метода;

– создание брошюры для увольняющегося 
со службы в ОВД, которая включала бы также и 
вопросы социального обеспечения сотрудников.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что описанный комплекс мер по формирова-
нию антикоррупционного поведения с исполь-
зованием приёмов интенсификации обширного 
материала позволяет сопровождать сотрудника 
ОВД на протяжении всей службы, а также граж-
дан на стадии принятия решения о службе в 
ОВД и после увольнения со службы. Описанный 
комплекс мер позволяет интенсифицировать об-
учение в процессе повышения квалификации 
сотрудников кадровых подразделений, будучи 
превентивной мерой, имеющей эффект заблаго-
временной поэтапной подготовки сотрудников. 
Особенную важность имеет формирование ан-
тикоррупционной грамотности курсантов и слу-
шателей в процессе обучения по направлению 
«Подготовка сотрудников для подразделений по 
работе с личным составом», так как рассматри-
ваемые вопросы являются их будущими непо-
средственными должностными обязанностями. 

Такой подход высвобождает дополнитель-
ное время на курсах повышения квалификации 
за счёт более качественной первоначальной под-
готовки сотрудников и позволяет уделять боль-
ше внимания рассмотрению сложных кадровых 
процедур в области профилактики коррупции и 
действительно проблемных вопросов. 

Кроме того, разработанный комплекс мер 
может быть методическим материалом для обу-
чающихся на курсах повышения квалификации, 
востребованным в повседневной служебной де-
ятельности.
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Введение. В январе 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объяви-
ла вспышку новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, а в марте 2020 
года было объявлено, что COVID-19 можно 
охарактеризовать как пандемию. Вслед за дан-
ным заявлением в России последовал ряд мер, 
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направленных на снижение уровня распро-
странения заболевания. Так, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Минобрнау-
ки России и МВД России руководством Санкт-
Петербургского университета МВД России при-
нято решение о переходе на дистанционную 
форму обучения курсантов, слушателей и адъ-
юнктов.

По мнению З. И. Кекелидзе, генерального 
директора Национального медицинского ис-
следовательского центра психиатрии и нарко-
логии им. В. П. Сербского, меры, предпринятые 
в России с целью борьбы с коронавирусной ин-
фекцией COVID-19, и сама по себе ситуация с 
заболеванием вызывают стресс у населения, так 
как выходят за рамки индивидуального опыта 
каждого отдельно взятого человека и его окру-
жения. Основными факторами формирования 
негативных психических состояний у жителей 
страны учёный называет радикальное измене-
ние условий жизни людей в результате введения 
режима самоизоляции1. 

Самоизоляция определяется как комплекс 
ограничительных мер для населения, вводимых 
правительством на определённый срок с целью 
борьбы с распространением опасного заболе-
вания. Несмотря на то, что самоизоляция рас-
сматривается как способ снижения риска за-
ражения опасным заболеванием, она связана с 
рядом психологических последствий. Изоляция 
человека от привычной социальной среды даже 
на непродолжительное время может вызывать 
стресс и депривацию. Типичные проявления 
стрессовых ситуаций описаны в значительном 
количестве научных источников, начиная с ра-
бот Г. Селье, а также нашли отражение в тру-
дах современных отечественных и зарубежных 
ученых (Ю. В. Щербатых, 2006; Н. В. Тарабрина, 
2008; Л. А. Китаев-Смык, 2009; А. Р. Акимова, 
2016; А. Г. Караяни, 2018). R. V. Harrison (1985) 
выделяет два условия формирования стресса:  
1) окружающая среда не обеспечивает достаточ-
ных, по мнению человека, ресурсов для удовлет-
ворения его потребностей; 2) способности чело-
века, по его мнению, не отвечают требованиям, 
необходимым для получения этих ресурсов  
[10]. И. Ю. Кобозев (2009) среди факторов, при-
водящих к трансформации стресса в дистресс, 
выделяет: недостаток нужной  информации, 
негативный прогноз ситуации, чувство беспо-
мощности перед возникшей проблемой и др. 
[3]. С. К. Нартова-Бочавер (2019) подчёркивает, 
что стресс – результат субъективного  несоот-
ветствия между личностью и окружающей сре-

дой [7]. Наиболее приемлемым для исследуемой 
ситуации является определение, данное Р. Ла-
зарусом, который понимает под стрессом обу-
словленное «внешней угрозой» психическое со-
стояние, оказывающее влияние на способность 
человека достаточно эффективно осуществлять 
свою деятельность2. 

Однако современная ситуация характери-
зуется тем, что стресс теснейшим образом свя-
зан с попаданием человека в ситуацию депри-
вации, являющейся следствием частичной или 
полной изоляции субъекта от социума. В свою 
очередь, под депривацией понимается особое 
психическое состояние, которое обусловлено 
нахождением человека в условиях существен-
ного ограничения или лишения возможности 
удовлетворения базовых потребностей, в дан-
ном случае связанных с социумом [10].

В свою очередь социально-психологиче-
ская депривация и её последствия изучались от-
ечественными и зарубежными исследователями 
в рамках: пенитенциарной психологии (Е. В. Ер-
масов, 2009; Г. И. Аксенова, 2014; K. Gerhard, 1990; 
R. L. Bonner, A. R. Rich, 1990, М. Г. Дебольский, 
Д. В. Сочивко, 2017), экстремальных ситуаций 
(А. Н. Койчубаева, Л.  Н.  Орлова, 2015), воен-
ной службы (А. С. Кислицына, 2010; Н.  А.  Ан-
дриянова, 2015; Г. В. Зибров, А.  В.  Белошиц-
кий, Т.  Ю.  Скибо, 2020), детско-родительских 
отношений (Г. А. Литвинов, Э.  Р.  Зарединова, 
З. С. Меджитова, Э. Э. Фазылова, 2015; А. Ю. Не-
стеров, 2018), воспитания в интернатных детских 
учреждениях (Т. Н. Павлычева, 2010; С. А. Дми-
триева, 2012; Е. С. Фоминых, 2016), детермина-
ции преступности (Ю. М. Антонян, М. И. Ени-
кеев, В. Е. Эминов, 1996; М. П. Клейменов, 2018; 
О. А. Котельникова, 2019; Gerald R. Ford, 2018; 
C. Ronald Chester, 2018).

Содержательно понятие депривации близ-
ко понятию фрустрации, проявляющей себя в 
тщетности усилий по достижению цели, в не-
возможности получить желаемое по объектив-
ным причинам [4]. При этом в психологической 
науке утвердилось представление о том, что 
депривация – более широкое, чем фрустрация, 
понятие, означающее состояние, крайне тяжело 
и болезненно переживаемое человеком и име-
ющее более серьёзные и разрушительные по-
следствия, чем фрустрированность. Поскольку 
депривированными в разных условиях могут 
быть разные потребности, термином «депри-
вация» принято обозначать класс личностных 
психических состояний, являющихся резуль-
татом длительно действующих препятствий на 
пути удовлетворения различных потребностей 
человека [2]. 1 Зураб Кекелидзе – о коронавирусе и фейках // Доброе 

утро. – Фрагмент выпуска от 7 апреля 2020 [Электронный 
ресурс] // Сайт «Первого канала» – Режим доступа: https://
www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/nashi-gosti/zurab-kekelidze-
o-koronaviruse-i-feykah-dobroe-utro-fragment-vypuska-
ot-07-04-2020 (дата обращения: 25.04.2020)

2 Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические 
исследования  / под ред. Л. Леви. – Ленинград: Медицина,  
1970. – C. 178–200.
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В целом эффекты от стресса и депривации 
в период самоизоляции могут быть совершенно 
различными. Так, S. K. Brooks с соавторами опу-
бликовали результаты исследований о психоло-
гическом воздействии самоизоляции, согласно 
которым к числу негативных психологических 
состояний необходимо отнести симптомы 
посттравматического стресса, фрустрации и 
агрессии [8]. Данные проведённого нами иссле-
дования, направленного на выявление психоло-
гических эффектов самоизоляции и карантина, 
также позволяют судить о наличии у обследо-
ванных лиц не только собственно типичных 
симптомов стресса и социальной депривации, 
но и широкого спектра сопутствующих симпто-
мов, таких как гипотимия, дисфория, бессон-
ница, стресс, тревога, агрессия, раздражитель-
ность, эмоциональное выгорание, депрессивные 
реакции и состояния, раздражительность. 

Цель исследования. В фокусе нашего иссле-
дования было выявление особенностей психи-
ческого состояния курсантов в условиях само-
изоляции, выявление предикторов негативных 
психических состояний, а также анализ воз-
можных защитных реакций субъекта в период 
самоизоляции. Целью эмпирического исследо-
вания, проведённого в период с 15 по 19 апреля 
2020  года, являлась разработка рекомендаций, 
позволяющих нормализовать психическое со-
стояние обучающихся, а также мобилизовать 
себя на продуктивную учебную деятельность 
в дистанционном режиме. Выборка испыту-
емых представлена 134 курсантами Санкт-
Петербургского университета МВД России. 

Методы исследования. Психодиагности-
ческий инструментарий представлен: методом 

цветовых выборов Л. Н. Собчик, анкетой теку-
щего эмоционального состояния (СУПОС-8), 
методикой многофакторного исследования лич-
ности Р. Кеттелла (форма С), опросником «Ин-
декс жизненного стиля» Р. Плутчика, Х.  Кел-
лермана, опросником «Стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций (SACS) С. Хобфолла. Ма-
тематико-статистическая обработка данных 
проводилась при помощи анализа первичного 
набора данных (среднее арифметическое, стан-
дартное отклонение, коэффициент асимме-
трии), сравнительного (t-критерий Стъюдента) 
и регрессионного видов анализа.

Результаты и их обсуждение. На первом 
этапе исследования нами был изучен спектр 
психических состояний курсантов. Изучение 
психического состояния проводилось при помо-
щи методики СУПОС-8. Курсанты посредством 
метода самоотчёта оценивали своё обычное со-
стояние и состояние, актуальное на момент ис-
следования. Сравнительный анализ полученных 
данных показал ряд значимых отличий (табл. 1). 

Исходя из полученных данных, представим фор-
мулы, описывающие обычное и актуальное на момент 
исследования психическое состояние курсантов. 

Формула 1, описывающая обычное психи-
ческое состояние курсантов: 

P (21) > E (18,1) > A (13,7) > O (7,9) = D (7,9) 
> S (7,8) > N (6,7) > U (5,6)

Формула 2, описывающая актуальное на 
момент исследования психическое состояние 
курсантов:

P (28,8) > E (21,4) > A (13) > D (11,4) > N (9,7) 
> U (7,6) > S (6,9) > O (5,8) 

Итак, обычное для курсантов психическое 
состояние может быть описано как психическое 

Таблица 1
Результаты исследования психического состояния обучающихся

(при помощи методики СуПоС-8)

Примечание: ** статистически значимые различия на уровне р ≤ 0,01; * статистически значи-
мые различия на уровне р ≤ 0,05.
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спокойствие (удовлетворенность, благодушие, 
уравновешенность и беззаботность). При этом 
в условиях самоизоляции уровень психического 
спокойствия обучающихся только увеличивается 
(0,01), что, на наш взгляд, объясняется их пребы-
ванием в комфортной среде (по месту жительства) 
и ощущением физической безопасности, вызван-
ным отсутствием необходимости ежедневно по-
сещать общественные места, пользоваться транс-
портом. В обычной ситуации обучающимся также 
свойственны энергичность, чувство уверенности 
в себе, подвижность и активность, которые в си-
туации самоизоляции значительно повышаются 
(0,05), не выходя, однако, за рамки средних норма-
тивных значений (от 14 до 26 баллов).

Начиная со следующей позиции, а именно, 
стремления к действию, в структуре обычного и 
актуального психического состояния курсантов 
выявлены противоположные изменения. Так, 
для обычного состояния курсантов негативные 
проявления, такие как напряжённость, импуль-
сивная реактивность, тревога, депрессия, пода-
вленность практически нехарактерны. В то же 
время в структуре актуального психического со-
стояния наблюдаются тенденции к повышению 
пессимистичности, апатичности и ощущения 
бессилия, недовольства существующим жизнен-
ным укладом, растёт расслабленность, снижает-
ся мотивация (0,01). Возрастает уровень тревоги 
и опасений (0,05), раздражительность, неудов-
летворенность, нетерпеливость (0,01). 

Следует отметить, что выявленные пси-
хические изменения в группе курсантов в пе-
риод самоизоляции проявляют себя в пределах 
нормативных значений, что, вполне возможно, 
обусловлено специально ориентированным 
профессиональным отбором в данную обра-
зовательную организацию, однако тенденция 
их изменения в целом указывает на снижение 
эмоционального фона исследуемых в процес-
се самоизоляции и на возможность развития 
дезадаптивных расстройств впоследствии, что 
может негативно повлиять на эффективность 
учебной деятельности. Последнее, в свою оче-
редь, обусловливает необходимость своевре-
менного оказания психологической поддержки 
курсантам, обучения их навыкам саморегуля-
ции психических состояний.

Полученные результаты подтвердились с 
помощью использования других методов иссле-
дования. Так, изучение психического состояния 
обучающихся (при помощи стандартизирован-
ного метода и метода цветовых выборов) по-
казало, что 48 % из них переживают состояние 
эмоциональной напряженности в различной 
степени выраженности: от незначительного (3 
балла) до состояния дезадаптации (9 баллов). 

Контент-анализ результатов метода цвето-
вых выборов в выборке курсантов, переживаю-
щих стресс, позволил выявить негативные пси-

хические состояния, входящие в его структуру. 
Так, к проявлениям стресса, согласно результа-
там теста, относятся следующие симптомы:

– ощущение нестабильности, давления 
обстоятельств (80 %);

– эмоциональный дискомфорт (73 %);
– ощущение беспомощности, безвыходно-

сти ситуации, ощущение пустоты и бессмыслен-
ности постановки новых целей (53 %); 

– актуализированная потребность в без-
опасности и комфорте (42 %);

– ощущение неопределённости, неуверен-
ности в будущем (32 %);

– ощущение повышенных требований к 
нему (32 %);

– нетерпеливость, злость, раздражитель-
ность (16 %).

Наряду с этими состояниями выявлено 
стремление к независимости (26%) и готовность 
к преодолению трудностей (16%). 

Данные изменения подтверждаются и ча-
стичными сдвигами в структуре защитного и 
поведенческого комплекса. Качественный ана-
лиз защитных реакций показал, что ведущими 
формами психологических защит у курсантов 
являются отрицание и компенсация. Адап-
тивные копинг-стратегии «Поиск социаль-
ной поддержки», «Ассертивные действия» и 
«Вступление в социальный контакт» являются 
приоритетными для 46 %, 41 % и 38 % обуча-
ющихся соответственно. Они направленны на 
поиск внешних (социальных) ресурсов, ин-
формационной, эмоциональной и действенной 
поддержки. Прямая копинг-стратегия «Им-
пульсивные действия» доминирует в структуре 
совладающего поведения у 43 % обследован-
ных лиц. Пассивные стратегии «Осторожные 
действия» и «Избегание» доминируют в струк-
туре совладающего поведения у 28 % и 33 % 
обследованных лиц соответственно. Приори-
тетное использование при совладании с труд-
ными жизненными ситуациями посредством 
асоциальных копинг-стратегий агрессивных 
и асоциальных действий характерно для 36 % 
и 26  % обследованных лиц. Манипулятивные 
действия преимущественно используются 18 % 
обследованных (не вошли в таблицу). 

Поскольку в исследуемой выборке элементы 
ухудшения эмоциональных состояний демонстри-
ровали не все её представители, на следующем 
этапе все исследуемые были разделены на группы 
по признаку «переживание негативных психи-
ческих состояний», на основании чего далее был 
проведен сравнительный анализ психологических 
показателей курсантов, куда вошел комплекс по-
казателей «личность–защиты–поведение». В та-
блицу вошли лишь те показатели, которые про-
демонстрировали выраженные различия, а также 
несколько показателей, демонстрирующих тен-
денцию их изменения (таблица 2).  
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Сравнительный анализ показал наличие 
незначительных значимых изменений в струк-
туре показателей в течение исследуемого пери-
ода, однако не в рамках доминирующих харак-
теристик. Как и следовало ожидать, несмотря на 
незначительное снижение общительности, экс-
прессивности и подозрительности, личностные 
изменения за столь короткий период не пока-
зали значительных изменений. В свою очередь 
в структуре защитных реакций и поведения 
значительный рост показали параметры вытес-
нения (0,05) и осторожных действий (0,04), что 
указывает на наличие перестройки в наиболее 
динамичных структурах личностной иерархии 
уже в течение первых месяцев самоизоляции. 
Можно предположить, что для курсантов, пере-
живающих в момент исследования негативные 
психические состояния, характерно чаще не-
осознанное подавление неприемлемых мыслей 
и переживаний. В свою очередь для курсантов, 
переживающих в момент исследования негатив-
ные психические состояния, в большей мере ха-
рактерно при совладании с трудными жизнен-
ными ситуациями пассивное поведение. 

Далее в целях выявления психологических 
особенностей курсантов, влияющих на форми-
рование негативных психических состояний, 
осуществлена процедура регрессионного анали-
за. Согласно полученным результатам была со-
ставлена следующая формула:  

Негативное психическое состояние = (кон-
станта 6,79) – копинг «Ассертивные действия» 
(–0,62) – копинг «Вступление в социальный кон-
такт» (–0,61) + копинг «Осторожные действия» 
(0,49) – фактор С (–0,48) - фактор N (–0,48) + 
фактор М (0,46) + копинг «Избегание» (0,36)+ 
фактор I (0,34) – фактор Q2  (–0,34) – фактор Q1 
(-0,34) + копинг «Агрессивные действия» (0,33) + 
копинг «Импульсивные действия» (0,32) + психо-
логическая защита «Проекция» (0,31) + психоло-
гическая защита «Вытеснение» (0,3) + психологи-
ческая защита «Реактивные образования» (0,29)

Согласно полученным данным нами был сде-
лан вывод о том, что на формирование негативных 
психических состояний обучающихся влияют:

1) черты характера: эмоциональная не-
устойчивость (низкий порог в отношении фру-
страции, изменчивость и пластичность, тенден-

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа личностных особенностей

и особенностей поведения курсантов

Примечание: * статистически значимые различия на уровне р≤0,05
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ции к избеганию требований действительности, 
склонность к астенизации, раздражительность, 
эмоциональная возбудимость (фактор С); пря-
молинейность – наивность, естественность и не-
посредственность поведения, эмоциональность, 
недисциплинированность (фактор N); чувстви-
тельность – (впечатлительность, богатство эмо-
циональных переживаний, склонность к эмпа-
тии, сочувствию, сопереживанию и пониманию 
других людей, утончённая эмоциональность 
(фактор I); консервативность – (устойчивость 
по отношению к традициям, сомнение в отно-
шении новых идей и принципов, сопротивление 
переменам, узость интеллектуальных интересов, 
ориентация на конкретную реальную деятель-
ность (фактор Q1); конформизм – зависимость 
от мнения и требований группы, стремление ра-
ботать и принимать решения вместе с другими 
людьми, низкая самостоятельность (фактор Q2);

2) психологические защиты по типу проек-
ции и вытеснения, что выражается в неосознава-
емом отторжении неприемлемых мыслей, чувств 
и побуждений с целью сохранения психологиче-
ского благополучия. Кроме этого, курсанты ис-
пользуют психологическую защиту по типу реак-
тивных образований, трансформации истинных, 
но запрещённых со стороны бессознательной 
сферы эмоций и чувств в противоположные со-
стояния. По всей видимости, развитию нега-
тивных психических состояний способствует и 
бессознательный отказ от выражения истинных 
чувств по отношению к резко изменившимся 
условиям жизнедеятельности. Это приводит к 
кумуляции эмоций в неосознаваемой сфере пси-
хики и, как результат, усилению тревоги, напря-
жения, депрессивных состояний; 

3) несформированность адаптивных про-
социальных копинг-стратегий вступления в со-
циальный контакт и ассертивных действий, ко-
торые направлены на разрешение проблемной 
или стрессовой ситуации либо на получение 
социальной поддержки от среды, тенденции к 
использованию дезадаптивных копинг-страте-
гий: агрессивных, импульсивных, осторожных 
действий, а также и избегания, характеризую-
щихся социальной несмелостью и в то же время 
неуверенностью в себе и негативизмом по отно-
шению к окружающим.

Таким образом, длительное психологи-
ческое воздействие самоизоляции и каранти-
на, безусловно, является широкомасштабным 
и существенным, способным в долгосрочной 
перспективе оказать значительное влияние как 
на эмоциональное состояние субъекта, так и 
на другие личностные и поведенческие состав-
ляющие. Зарубежные [9] и отечественные [1] 
психологические исследования подтверждают 
подобные выводы, а также указывают на необхо-
димость измерения силы выраженности острых 
психологических реакций на травматические со-

бытия с целью их оперативной коррекции, по-
скольку они могут выступить в качестве фактора 
риска формирования ПТСР, психосоматических 
заболеваний, что способно в свою очередь сни-
зить качество жизни субъекта и требовать дол-
госрочной психокоррекционной работы. 

Полученные нами результаты актуализи-
руют необходимость разработки практических 
рекомендаций для курсантов, находящихся в ус-
ловиях самоизоляции. В основу разработанных 
практических рекомендаций легли многочислен-
ные работы в области стресса и иных негативных 
психических состояний. Методы психологиче-
ской коррекции стресса раскрыты отечественны-
ми психологами в рамках экстренной (А. Г. Кара-
яни, П. А. Корчемный, 2010; В. В. Свириденко, 
В. В. Соколянский, 2017; О. П. Колина, А. В. Гри-
шин, Е. В. Петрова, 2017; Ю. С. Шойгу, Л. Н. Ти-
мофеева, Е. В. Курилова, 2019) и неэкстренной 
помощи (А. П. Шихова, 2009; И. Ю. Кобозев, 
2011; В. И. Мельников, 2012, В. В. Гудимов, 2016; 
М. А. Одинцова, Н. Л. Захарова, 2016, И. В. Плуж-
ников, 2020). Большинство рекомендаций ориен-
тировано на широкую аудиторию и могут быть 
применены в том числе всеми категориями обу-
чающихся. При разработке были учтены данные 
анализа работ И. В. Плужникова, который с це-
лью снижения риска развития негативных пси-
хических состояний разработал алгоритм после-
довательных действий в данном направлении3. 

Как следует из работ автора, первоначаль-
но необходимо принять и переосмыслить ситу-
ацию исходя из того факта, что избегание не-
гатива без его принятия приводит к усилению 
тревоги, стресса и иных негативных психиче-
ских состояний. Далее рекомендуется устано-
вить режим и границы учебной и внеучебной 
деятельности. И. В. Плужников предлагает ис-
пользовать с этой целью методику установления 
временных и пространственных рамок. В част-
ности, полезно разграничить рабочее и нера-
бочее пространство, выделить временные про-
межутки для учёбы и отдыха, соблюдать режим 
питания, двигательной активности. Полезно 
выделить время на творчество и хобби.

Следующим пунктом является ограничение 
информации из социальных сетей и иных непро-
веренных источников. Проблемы достоверности 
информации, публикуемой в открытом доступе, 
изучали в своих исследованиях А. Р. Бодямшина, 
2012; А. А. Якунин, 2014; А. А. Морозова, 2017; 
А. В. Кутузов, 2020 и др. Р. В. Жолудь подчеркива-
ет, что  пользователи социальной сети получают 
возможность трансляции массовой информации 

3 Общие принципы заботы о психическом здоровье 
в условиях карантина и самоизоляции [Электронный ре-
сурс] // Сайт «Стопкоронавирус». – Режим доступа: https://
стопкоронавирус.рф/news/20200423-1500.html  (дата обра-
щения: 25.04.2020).
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без помощи СМИ, которые выступали «этиче-
ским фильтром» и пропускали в сферу массовой 
коммуникации только ту информацию, которая 
соответствовала требованиям профессиональ-
ной этики [2]. Кроме этого, социальные сети соз-
дают и дополнительную информационную на-
грузку, параллельную процессу обучения. 

Безусловно, важным компонентом ра-
боты со стрессом является своевременное и 
планомерное решение проблем и затруднений 
рациональными способами. При этом важно 
соблюдать правила взаимодействия с другими 
людьми, снижать риск конфликтного взаимо-
действия, деэскалировать конфликты. 

С целью сохранения психологического здо-
ровья важно использовать позитивный опыт в 
борьбе с негативными эмоциями, заботиться о 
своем психическом состоянии.

С целью оптимизации психических со-
стояний, а также активизации психической 
активности обучающимся важно использовать 
методы психологической коррекции. Одним 
из основных направлений коррекции являет-
ся «релаксация». Использовать этот метод для 
оптимизации своего состояния может каждый 
человек, в том числе не имеющий специального 
образования. Широко известны и несложны в 
реализации приёмы нервно-мышечной релак-
сации, представляющей собой систему специ-
альных упражнений для расслабления различ-
ных групп мышц. Целью тренировки является 
снятие мышечного тонуса, напрямую связан-
ного с различными формами отрицательного 
эмоционального возбуждения: страх, тревож-
ность, смущение. Уменьшив или предотвратив 
тонус мышц, можно снять стрессовые состо-
яния, бессонницу, мигрени, а также нормали-
зовать эмоциональный фон. Примером может 
быть ритмическое дыхание, тренинг прогрес-
сирующей мышечной релаксации, пассивная 
концентрация.

Второе направление – мобилизация, реали-
зуется на первой стадии развития стресса и зави-
сит от тех психологических ресурсов, которыми 
обладает  личность. Эффективными средствами 
являются: целеполагание, тайм-менеджмент, 
аутогенная тренировка и саморегуляция, дыха-
тельная и звуковая гимнастика. 

Целеполагание обеспечивает самопомощь 
в осознании жизненных и профессиональных 
целей, ценностей, приоритетов и т. д. Рекомен-
дуемые методы: анкета «Жизненные цели», 
упражнения «Карта моей жизни», «Шесть шагов 
в достижении цели». Тайм-менеджмент направ-
лен на выяснение основных причин дефицита 
времени, анализ использования времени и его 
планирования, выработку навыков эффектив-
ного планирования и контроля времени. 

Аутогенная тренировка и саморегуляция – 
средства снятия эмоционального напряжения и 

усталости, улучшения психосоматического са-
мочувствия, повышения работоспособности. 

Кроме аутокоррекции, в условиях самоизо-
ляции эффективным направлением психокор-
рекционного воздействия на психическую сфе-
ру курсантов должен стать тренинг адаптивного 
совладающего поведения. 

В результате проведенного исследования 
мы можем сформулировать следующие выводы.

1. Современные условия подготовки кур-
сантов Санкт-Петербургского  университета 
МВД России на фоне угрозы распространения 
в мире и в России новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, самоизоляции и перехода 
на дистанционный формат обучения создают 
предпосылки для ряда ограничений в структуре 
организации образовательного процесса.

2. Обычное для обучающихся психиче-
ское состояние может быть описано как психи-
ческое спокойствие, энергичность, активность. 
Для обычного состояния негативные проявле-
ния в структуре эмоциональной сферы курсан-
тов, проходивших достаточно жесткий профес-
сиональный психологический отбор, такие как 
напряжённость, импульсивная реактивность, 
тревога, депрессия, подавленность практически 
не характерны. В то же время в структуре ак-
туального психического состояния данной вы-
борки наблюдаются тенденции к повышению 
общей неудовлетворенности, пессимистично-
сти, апатичности и ощущения бессилия, недо-
вольства существующим жизненным укладом, 
растут расслабленность, уровень тревоги и 
опасений, раздражительность, нетерпеливость, 
проявляющиеся на фоне снижения параметров 
мотивация. 

3. Около половины обследованных кур-
сантов Санкт-Петербургского университета 
МВД России (48 %) в момент изучения их 
психологических особенностей переживали 
стресс. К числу его основных характеристик 
можно отнести ощущения нестабильности 
актуальной жизненной ситуации и связан-
ный с этим эмоциональный дискомфорт. И 
хотя выявленные негативные психические 
состояния варьируются в пределах норма-
тивных значений, тенденция к их деформа-
ции позволяет сделать вывод о достаточно 
быстрых изменениях в структуре наиболее 
подверженных влиянию ситуативных факто-
рах личностных структурных образованиях. 
Часть параметров, подвергающихся измене-
ниям, можно обозначить в качестве дезадап-
тивных факторов. 

4. К числу психологических особенностей, 
влияющих на формирование негативных пси-
хических состояний, относятся несбалансиро-
ванные черты характера (эмоциональная неста-
бильность, чувствительность, прямолинейность, 
конформность, консерватизм); незрелость меха-
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низмов психологических защит личности (вы-
теснение, проекция и реактивные образования); 
несформированные адаптивные просоциальные 
копинг-стратегии, доминирование в структуре 
совладающего поведения неадаптивных страте-
гий агрессивного и импульсивного поведения, 
избегания и осторожных действий.

5. Профилактическая работа с обучающими-
ся должна включать в себя следующие этапы: опре-
деление временных рамок обучения, предостав-
ление достоверной информации, «эмоциональное 
обучение», апелляцию к ценностям и знаниям, фор-

мирование стрессоустойчивости, предоставление 
альтернативы реальным социальным контактам.

6. Своевременное оказание психологиче-
ской поддержки курсантам, обучение их навы-
кам саморегуляции психических состояний на 
данном этапе можно считать значимой состав-
ляющей самого процесса обучения. Овладение 
приемами снятия эмоционального напряжения 
и мобилизации ресурсов способно нормализо-
вать психическое состояние курсантов и слу-
шателей, мотивировать и стимулировать их на 
учебную деятельность, личностное развитие.
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Distance learning in the aspect of labor psychology
of teachers and students

Annotation: The article analyzes the experience of distance learning in conditions of self-isolation, 
obtained in the spring of 2020 in higher education institutions. A survey of students in the first days of 
transition to online training and after three months of working in this mode revealed the most common 
difficulties manifested in the subjective assessments of cadets and teachers of higher education organizations.

Four groups of difficulties are identified that, according to students, reduce not only the productivity of 
work in the process of forced distance learning, but also the satisfaction of this form of training: difficulties 
associated with a decrease in motivation, creativity, and the value of professional training; difficulties in 
understanding and completing tasks; user difficulties when working with a computer; technical difficulties 
associated with unsatisfactory computer or Internet performance. Quantitative characteristics of each group 
of difficulties are given, their probable causes and ways to support students are discussed.

Some data from the survey of students and teachers after three months of training in self-isolation are 
presented. A number of data on the psychological causes of subjective difficulties of students is provided.
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assessments of difficulties in online learning.
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Введение. Особенности дистанционного 
обучения исследуются в отечественной психо-
лого-педагогической литературе около тридца-
ти лет. Разработаны его разнообразные техноло-
гии, оборудование, программное обеспечение. 
Определены его признаки, отличия от заочного 
обучения и традиционного обучения с приме-
нением компьютерных и интернет-систем. Во 
многих публикациях представлены всевозмож-
ные формы и методы, способы индивидуальной 
и групповой организации работы с обучающи-
мися, обеспечивающей «систематическую и эф-
фективную интерактивность» [1; 2; 6; 8]. Пока-
зано, что дистанционное обучение строится в 
соответствии с теми же принципами, целями и 
содержанием, что и очное обучение. Но формы 
подачи материала и формы взаимодействия пе-
дагогического работника и обучающихся между 
собой различны. Отлична их реализация, кото-
рая обусловлена спецификой новой формы обу-
чения, возможностями информационной среды 
интернет, её услугами [3, с. 36].

Доказаны положительные стороны дис-
танционных технологий. Среди них: повыше-
ние производительности труда преподавателей 
и повышение эффективности учебной деятель-
ности за счёт организации самообразования, 
масштабной доступности информационных, 
научных и учебных ресурсов; возможности обу-
чения по индивидуальному временному графи-
ку и / или по индивидуальным учебным планам 
студентов; обеспечения территориальной мо-
бильности и возможность совмещения студен-
том обучения и работы; освоения студентами 
современных информационных технологий и 
оборудования [5, с. 109]. Имеются результаты 
опросов преподавателей, студентов очной и за-
очной форм обучения, а также работодателей, 
раскрывающих их отношение к дистанционной 

форме обучения специалистов [9; 12]. В частно-
сти, было показано, что практически все препо-
даватели и студенты положительно оценивают 
использование интернет-технологий и средств 
электронной коммуникации применительно к 
заочной форме обучения. Для очной формы они 
принимаются лишь как сопутствующие, обо-
гащающие процесс обучения, оценки знаний и 
административного контроля [4].

Частным случаем дистанционного являет-
ся электронное обучение (E-learning, онлайн-
обучение) [7; 13]. Его использование началось с 
применением компьютеров в образовательном 
процессе. К этой технологии обучения принято 
относить электронные учебники, курсы на но-
сителях CD-ROM, дистанционное обучение [10; 
11]. К несомненным преимуществам электрон-
ного обучения относятся такие характеристики, 
как свобода и легкость доступа, гибкость обуче-
ния за счёт индивидуального выбора продолжи-
тельности и последовательности изучения мате-
риала с учётом индивидуальных особенностей 
и предпочтений, высокие технологические воз-
можности обновления содержания и форм пре-
зентаций, более чёткие критерии оценки знаний 
обучающихся, снижение затрат на обучение.

Постановка проблемы. До апрельских 
событий 2020 года, связанных с режимом са-
моизоляции в условиях карантина, обучение 
с использованием компьютеров чередовалось 
с обычными, классическими аудиторными 
занятиями. Возникающие индивидуальные 
трудности электронного обучения могли и 
разрешались при встрече преподавателей и об-
учающихся во время аудиторных занятий. Ор-
ганизация образования в условиях карантина 
резко обострила данную проблематику, особен-
но с точки зрения эффективности, перспектив-
ности, социальной значимости и самочувствия 
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участников дистанционного образования. В её 
обсуждение включились широкие слои обще-
ственности, пресса, журналисты, телеведущие, 
блогеры. Заговорили о возможности широкого 
распространения дистанционной формы обуче-
ния в системе образования, особенно высшего, 
где самостоятельность студентов существенно 
выше, а потребность в охвате отдаленных реги-
онов квалифицированными преподавателями 
ощущается остро. Из дидактической проблемы 
ситуация превратилась в психологическую, со-
циальную и трудовую. 

Более чем трёхмесячный опыт преподава-
ния в высшей школе в условиях вынужденного 
перехода на дистанционное обучение позволил 
проанализировать плюсы и минусы его органи-
зации в аспекте психологии труда. Был получен 
уникальный опыт, осмысление которого важно 
в том числе и для организационно-управленче-
ских решений в случае повторения такого рода 
ситуаций, а также как рефлексивная задача для 
преподавателей и обучающихся в целях опти-
мизации образовательного процесса в особых 
условиях. 

Обращение к этой стороне проблемы позво-
ляет несколько иначе взглянуть на деятельность 
преподавателей и обучающихся в образователь-
ном процессе – с точки зрения самоорганизации 
их труда, требующих иначе организованных 
усилий. При вынужденном дистанционном обу-
чении резко возрастает субъектность каждого в 
дистанционном взаимодействии, его мотивация 
и ответственность. Основным для исследования 
здесь является вопрос – что именно в дистанци-
онном обучении вызывает затруднения у препо-
давателей и обучающихся, причём не столько в 
освоении учебной информации, сколько в орга-
низации самого труда. Здесь уместно отметить, 
что в педагогической психологии и педагогике 
широко используется (и исследуется) понятие 
«учебная деятельность», близкое к понятию 
«учебный труд». Если в первом ведущей явля-
ется когнитивная составляющая, то во втором 
– конативная (волевая, эргическая). Связывает 
их эмотивная составляющая, центром которой 
в образовательном процессе является интерес: 
мотивы учения и выбора профессии, личные и 
социальные ценности, познавательные предпо-
чтения.  

Таким образом, отвечая на вопрос, по-
ставленный выше, необходимо выявить, какие 
затруднения выявляются у субъектов вынуж-
денного дистанционного обучения в сфере по-
нимания, воли и мотивации. 

Методика исследования. С этой целью 
нами была разработана экспресс-анкета по из-
учению психологической готовности обучаю-
щихся продолжать обучение в условиях экстрен-
ного перехода в онлайн-формат, исключающий 
аудиторные занятия в условиях самоизоляции. 
Анкетный опрос проводился в дистанционном 
режиме с помощью электронных форм опроса.  

В настоящее время в сети интернет име-
ется немало сервисов для обработки и прове-
дения опросов: https://www.testograf.ru, https://

www.survio.com, https://anketolog.ru, https://docs.
google.com/forms. Каждый со своими недостат-
ками, но все они обладают большим преимуще-
ством относительно проведения анкетирования 
в бумажном варианте. Первое преимущество 
заключается в возможности получать ответы в 
режиме реального времени, когда ответ респон-
дента моментально записывается в созданную 
базу данных; второе – мгновенная обработка 
данных (нет необходимости в подсчётах); третье 
– пластичность исследования, т. е. легко можно 
поменять вопросы в случае, если они непонят-
ны респондентам или недостаточно информа-
тивны.

При составлении опросов хорошо себя за-
рекомендовал сервис https://docs.google.com/
forms, который не ограничивает использование 
количества респондентов, а форма с полученны-
ми данными достаточно понятна для восприя-
тия. По завершении опроса респондент кнопкой 
«Отправить» завершал опрос. Обработка дан-
ных происходит посредством формы. Перейдя 
по вкладке «Ответы», владелец формы может 
посмотреть уже полученные ответы в виде гра-
фиков и диаграмм.

Воспользовавшись кнопкой, в таблице 
можно посмотреть ответы каждого респон-
дента с возможностью фильтрования по дате и 
по заданным параметрам, также есть возмож-
ность рассчитывать и применять статистиче-
ские методы обработки. Исследование готов-
ности к онлайн-обучению и затруднений в его 
процессе проходило именно с помощью техно-
логии, описанной выше. Использован автор-
ский опросник «Психологическая готовность к 
онлайн-обучению».

В первоначальном анкетировании принял 
участие 381 студент, при этом ответы были по-
лучены в течение первых нескольких дней обу-
чения в условиях самоизоляции. Через три ме-
сяца методом опроса и индивидуальных бесед 
были получены ответы от 35 курсантов и адъ-
юнктов, а также 18 педагогических работников 
Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. Выявлялось отношение к факторам с по-
мощью анкетирования ранее. Были получены 
следующие результаты.

На первоначальном этапе опроса в усло-
виях самоизоляции выделились четыре основ-
ных типа затруднений. Они выразились в ко-
личестве ответов на вопросы анкеты, а также в 
личных комментариях отвечавших (процентное 
соотношение ответов приводится по каждой 
группе отдельно, то есть, если затруднения от-
метили 45 %, то 55 % отвечавших первоначально 
их не имели). 

1. Трудности, связанные со снижением мо-
тивации, креативности, ценности профессио-
нального обучения отмечены в 45 % ответов. 
Персональные ответы: снизилась мотивация, 
потеря интереса при этом виде обучения; сни-
зились все мои характеристики; лучше личност-
ное общение; не хватает комментариев препо-
давателя, выставляемых оценок; оформление 
сайта вводит в депрессию, о личной креативно-
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сти на его фоне речь вести не приходится; по-
теря смысла обучения при такой форме; потеря 
интереса. 

2. Трудности в понимании и выполнении 
заданий. Эту группу трудностей отметили 33 % 
отвечавших на вопросы анкеты. В свободных 
ответах отмечалось: нет прямой связи с препо-
давателем; сложно воспринимать информацию 
в такой форме; не могу усваивать материал в та-
кой форме; не понимаю формулировку заданий; 
не понимаю, за что снижаются оценки; не вся 
информация в открытом доступе. 

3. Пользовательские трудности при работе 
с компьютером или интернетом. 19 % ответив-
ших отмечают трудности такого рода. В коммен-
тариях назывались: недостаток компьютерной 
грамотности; затрачивается большое количе-
ство времени из-за недостатка знаний; не полу-
чается войти в онлайн-общение.  

4. Трудности технического характера, свя-
занные с неудовлетворительной работой ком-
пьютера или интернета, отметили 28 % запол-
нявших анкету. Наиболее часто отмечалось, что 
компьютер устарел; медленное соединение с ин-
тернетом, затрудняющее обучение. Кроме того, 
назывались такие причины как: отсутствие воз-
можности использования интернета или плохое 
соединение; нестабильная работа сайта, недру-
жественный интерфейс, проблема со входом, 
отсутствие чата.  

Обсуждение результатов. Как видно, 
чаще всего затруднения курсантов в онлайн-об-
учении связаны с отношениями, ценностями и 
мотивами, которые в условиях вынужденной 
самоизоляции подвергаются наибольшему ис-
пытанию.  

Различие между системным и вынужден-
ным режимом дистанционного обучения свя-
зано с экстремальными обстоятельствами.  В 
данном случае – с самоизоляцией. Онлайн-обу-
чение ориентировано на те же дисциплины, про-
граммы, преподавателей, что и при аудиторной 
форме. Могут добавляться онлайн-лекции, но 
это не специальные курсы и учебники, рассчи-
танные на дистанционное системное обучение. 

Данное различие существенно влияет на 
результативность освоения информации, пре-
жде всего в силу снижения мотивации и, соот-
ветственно, работоспособности или желания 
выполнять задания. Особенно это проявилось 
при повторном опросе через три месяца само-
изоляции. Добровольный и вынужденный вы-
бор режима обучения мотивирован по-разному. 
Широкие социальные мотивы (получить про-
фессию, отличная успеваемость, самоутвержде-
ние, самореализация) недостаточно регулируют 
повседневную учебную деятельность. Но и при 
первоначальном опросе 45 % ответивших от-
мечают у себя снижение мотивации вплоть до 
«неинтересно учиться».  С чем связан этот ре-
зультат?

Первый очевидный ответ – люди, особенно 
молодые, нуждаются в постоянном общении. В 
аудитории происходит обмен мнениями, эмоци-
ями, можно показать себя, поучиться у других, 

получить оценку за потраченные усилия. Это 
важный компонент – общение в процессе обуче-
ния. Воспринимая себя среди других, сравнивая 
свои суждения с ответами других, обучающийся 
постоянно контролирует и поддерживает уро-
вень собственной значимости, общую и частные 
самооценки, которые мотивируют, дают допол-
нительную энергию. 

Второй очевидный ответ – в аудитории че-
ловек организован правилами взаимодействия. 
В условиях дистанционного обучения он должен 
организовать себя сам, даже если присутствует 
на онлайн-лекции. Влияет тут и отвлекаемость 
(это характеристика особенности мышления, в 
психологии называется полезависимость–поле-
независимость). Для экстравертов (а среди кур-
сантов их много) внешняя организация особен-
но важна. 

В специальном исследовании, проведён-
ном с помощью методики Л. Н. Собчик «Ин-
дивидуально-типологический опросник», 
были получены статистически значимые зави-
симости. Выявленные корреляционные связи 
говорят о том, что для тех, кому легче дается 
онлайн-обучение, характерны выраженные 
экстраверсия, лабильность, мотивационная не-
устойчивость, демонстративность. Чем лучше 
адаптация к дистанционному обучению, тем 
сильнее выражено активное взаимодействие с 
людьми. По-видимому, для них неважно – не-
посредственное ли это общение или опосредо-
ванное интернетом. Также им присуще такое 
качество, как демонстративность, они хотят, 
чтобы об их достижениях в онлайн-обучении 
знали многие. Кроме того, они непостоянны в 
своих интересах. 

Чем большие трудности испытывают об-
учающиеся при переходе на онлайн-обучение, 
тем реже они хотят показать себя в лучшем све-
те, т. е. они прямо говорят о своих проблемах в 
учебной деятельности, их ответы, касающиеся 
объяснения причин затруднений, более искрен-
ние. Для них важно, чтобы оценивание резуль-
татов учебных заданий осуществлялось не в 
форме отметок, а в форме развёрнутых рецен-
зий, с точным указанием недостатков в выпол-
нении учебных заданий. 

Важно учитывать, что мотивы избегания 
неудач по сравнению с мотивами достижения 
успехов оказывают положительное влияние на 
эмоциональную сферу человека, предполагая 
в качестве основных стимулов воздействия со-
стояния удовлетворения и радости. Стыд, страх, 
совесть как основные стимулы мотива избега-
ния неудач могут вызывать запредельное тор-
можение в условиях дистресса и являться при-
чиной учебной дезадаптации даже у студентов, 
положительно успевающих в обычных условиях 
организации учебной деятельности.

Опрос и индивидуальные беседы с кур-
сантами, адъюнктами и преподавателями через 
три месяца обучения в условиях самоизоляции 
показывают, что значительной трудностью для 
многих из них стало такое явление, как посто-
янное откладывание выполнения заданий, и 
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в конечном итоге – работа в режиме спешки и 
стресса. Это явление получило в психологии 
название прокрастинация – «откладывание, 
отсрочивание». Его называют болезнью ХХI 
века. В отличие от лени, когда человек не хочет 
выполнять какое-то дело, здесь наблюдается 
постоянное осознанное затягивание, отклады-
вание дела «на потом», чтобы заняться ими в 
последний момент. И причина здесь не столь-
ко в скуке, усталости, трудностях с концен-
трацией внимания, недостаточной мотивации. 
Скорее всего (и этот вопрос ещё исследуется), 
дело здесь в перегруженности мозга современ-
ного человека информацией, необходимостью 
её постоянно воспринимать. Это своеобразная 
защита, когда возможность не выполнять ин-
формационную задачу сразу даёт иллюзию сво-
боды, комфортного существования. Чем слож-
нее задача, тем охотнее человек отвлекается на 
малонужную информацию в тех же сетях. От-
сутствие внешнего организатора играет здесь 
отрицательную роль, снижая и настроение, и 
работоспособность.  

Обсуждая субъективные трудности дис-
танционного обучения в условиях самоизо-
ляции, важно учитывать, что общее снижение 
настроения, неудовлетворённости отмечается 
многими не только в связи с обучением, но и в 
связи с условиями работы на дому, когда слож-
нее организовать спокойные условия, отвлека-
ют окружающие. В частности, проверка заданий 
по темам семинарских и практических заданий 
адъюнктов показывает, что они нередко выпол-
нялись (и отсылались преподавателю) ночью. 
Однако индивидуальные беседы показывают, 
что неудовлетворённость обучающихся связа-
на именно с организацией учебного труда, а не 
только с усталостью от однообразных условий. 

Вторая группа трудностей связана с по-
ниманием и выполнением заданий в режиме 
онлайн-обучения. Она также связана с моти-
вацией и самоорганизацией обучающихся, вы-
зывая ощущение неудовлетворённости и «неин-
тересности». Умение понять материал означает 
не просто его услышать, прочитать, даже за-
конспектировать, а именно понять. Понима-
ние – это универсальная операция мышления, 
в результате которой новое знание включается 
в систему устоявшихся идей и представлений, 
сформированных у человека ранее. Это способ-
ность осознать смысл события, ситуации, речи, 
текста, объяснения. Понимание часто заменяют 
словом осмысление, которое добавляет оттенок 
самостоятельности и волевого усилия субъекта. 

По каким признакам можно судить, что об-
учающийся понимает, например, новый учеб-
ный материал? Он может: приводить примеры; 
ставить вопросы в связи с освоенной инфор-
мацией; перенести полученные знания в новые 
условия и использовать их; узнавать общее в 
разных формулировках; выделять главное и 
второстепенное в тексте, сообщении; переве-
сти учебный или научный текст на свой язык, 
пересказать его своими словами (кодирование 
и декодирование текста); рассмотреть один и 

тот же объект или его свойства в разных связях 
и отношениях; перевести абстрактно-логиче-
ские формы информации в образно-наглядную 
(нарисовать схему, построить таблицу); менять 
поведение или действия в соответствии с осво-
енной информацией; систематизировать, клас-
сифицировать, группировать предметы или 
понятия; решать нестандартные задачи или 
использовать нестандартные способы реше-
ния задачи. Соответственно этим признакам 
выбираются методы развития понимания. Са-
мостоятельно оценить курсанту свой уровень 
понимания–непонимания сложно. Но если ста-
новится скучно разбираться в материале – это 
один из признаков недостаточного осмысления 
информации. 

В аудиторной работе преподаватель на 
примере собственной аналитической рабо-
ты, разбора понятия или текста помогает вы-
делить положения главные и вытекающие из 
него. Заслушивание докладов на семинаре или 
результатов групповой работы также дает воз-
можность более глубокого понимания осваива-
емой информации. Однако при дистанционной 
оценке выполняемых заданий, объяснение не-
достатков логики и понимания превращается 
для преподавателя в сложную задачу, поскольку 
нужно письменно аргументировать оценку 15–
20, а то и 25 присланных онлайн-заданий. На 
эту трудность как основную указывали пода-
вляющее большинство преподавателей, опро-
шенных через три месяца обучения в режиме 
самоизоляции. 

В то же время курсанты и адъюнкты чаще 
всего называли такую трудность, как много-
кратно возросший объём письменных заданий, 
которые им приходилось выполнять в режиме 
онлайн-обучения. При аудиторной форме семи-
нары и практические занятия не требуют подго-
товки письменных заданий (докладов, сообще-
ний, презентаций, отзывов, рецензий, решения 
задач) от каждого. При дистанционной форме 
требования формального контроля вынуждают 
эти письменные работы выполнять. 

С одной стороны, это положительный фак-
тор – возрастает объём самостоятельной рабо-
ты.  С другой – это ведёт к формализации вы-
полняемых заданий.  Дистанционное обучение 
резко активирует нахождение информации в 
интернете. Раскрытие любой темы там часто 
представлено в курсовых, дипломных работах, а 
также многообразных учебниках и пособиях. В 
них, как правило, нет авторского взгляда. В ре-
зультате «из фарша еще раз получают фарш» или 
«пилят опилки». Обучающиеся реже анализиру-
ют статьи, монографии, диссертации, класси-
ческие исследовательские работы. Они сложны 
для восприятия и требуют для освоения мысли-
тельных усилий. Но именно эти мыслительные 
усилия и развивают мышление, способность по-
нимания. Конечно, и при аудиторной организа-
ции обучения преподаватель сталкивается с тем 
же явлением. Но, обсуждая, например, доклад 
на семинаре, есть возможность выделить су-
щественные связи, характеристики, разобрать-
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ся в определениях. Ещё К. Д. Ушинский писал: 
«Умственный труд едва ли не самый тяжелый 
труд для человека. Мечтать – легко и приятно, 
но думать – трудно. Не только в детях, но и во 
взрослых людях мы чаще всего встречаемся с 
леностью мысли» [14, с. 142]. Учить пониманию 
– одна из важных задач, которую, по мнению 
преподавателей, труднее всего решать в режиме 
дистанционного обучения. 

Режим вынужденного дистанционного об-
учения влияет и на поведение преподавателя. В 
аудиторном общении он психологически значи-
тельно более свободен в проявлении эмоций, а 
главное – восприятия, у него есть обратная ре-
акция слушателей. Педагог видит – понимают 
ли его (по глазам, мимике, позам, отвлекаемо-
сти, сосредоточенности) и соответственно разъ-
ясняет непонятое. Может повторить что-то, 
вернуться к схеме или презентации, ответить на 
вопрос. Он чувствует понимание аудитории по 
многим признакам и корректирует способ по-
дачи информации. Кроме того, обратная связь 
увеличивает эмоциональную окраску материа-
ла, что, соответственно, влияет на заинтересо-
ванность слушателей. В режиме онлайн-лекции 
подача материала более формализована. Наблю-
дение за учителями на занятиях старшеклассни-
ков, организованных по ТВ-каналам (матема-
тика, русский язык для ЕГЭ), удивляет тем, что 
учителя там почти не разъясняют материал, не 
отвечают на вопрос «почему?», не раскрывают – 
хотя бы кратко – историю возникновения про-
блемы, ситуации, правила, в основном излагая 
порядок требуемых для экзамена действий.  

Если лекция проводится в режиме видео-
общения, то формализованность проявляется 
у всех его участников в силу психологических 
причин. Привыкнуть к такой форме можно, но 
это требует времени. Известно, что если в ау-
дитории установлена видеокамера или присут-
ствуют посторонние, то поведение и преподава-
теля, и курсантов меняется в сторону большего 
напряжения, «замораживания реакций». А в 
удалённом режиме груз ответственности препо-
давателя увеличивается, требуется профессио-
нальное мастерство и опыт работы. 

Третья группа затруднений связана с не-
достаточностью пользовательских умений и 
обучающихся, и преподавателей. Мониторинг 
показал, что для небольшого количества об-
учающихся дефицит пользовательских знаний 
является препятствием для продолжения обу-
чения. Для сохранения возможности продолже-
ния обучения этой – пусть и немногочисленной 

– группы (19 %) помощь следует рассматривать 
в двух направлениях: во-первых, создание ин-
дивидуальных профилей обучения на основе 
учёта персонального уровня пользовательских 
знаний, во-вторых, организацию экспресс-кур-
сов с указанием источников, адаптированных к 
уровню имеющихся знаний, ориентированных 
на зону ближайшего развития в качестве усло-
вия продолжения обучения в онлайн-формате.

Четвертая группа затруднений, связанная 
с техническим оснащением дистанционного об-
учения, не подлежит психологическому анализу. 
Помощь обучающимся в этом направлении ле-
жит на пути организационно-управленческих 
решений: привлечение в случае необходимости 
спонсорской помощи, передача ноутбуков на ус-
ловиях аренды в период обучения, охват единой 
учебной интернет-сетью и т. д. 

Заключение. Завершая рассмотрение дис-
танционного обучения в аспекте психологии 
труда, следует отметить, что большое количе-
ство факторов и условий, которые затрудняют 
обучение в этом режиме, осталось за рамками 
рассмотрения. В целом заявления представи-
телей органов власти на самом высоком уров-
не свидетельствуют о том, что использование 
дистанционного обучения возможно лишь в 
ограниченных рамках особых обстоятельств в 
системе образования. Тем не менее полученный 
опыт выявил образовательные задачи, которые 
необходимо решать не столько с точки зрения 
дидактики, сколько подготовки обучающихся 
в высшей школе к профессиональной деятель-
ности в любой сфере труда. Среди них: само-
стоятельно и осознанно организовывать свою 
учебную (рабочую) деятельность, опираясь на 
помощь преподавателей; разобраться в иерар-
хии мотивов своих действий или бездействия, 
осознать цели и спланировать своё ближайшее и 
отдаленное будущее; использовать условия он-
лайн-обучения для воспитания своего характе-
ра, организованности, силы воли, способности 
доводить дело до конца; понимать развиваю-
щую ценность живого общения в традицион-
ном обучении; важно осознать, каким образом 
каждый осваивает информацию, используется 
ли анализ, синтез, сравнение; ставятся ли во-
просы, высказываются ли предположения; це-
нить возможность свободного поиска информа-
ции, учась мышлению у тех, кто мыслить умеет, 
используя первоисточники, работы классиков и 
исследователей. Если мы не хотим, чтобы искус-
ственный интеллект превзошел человеческий 
разум, необходимо его развивать. 
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Психологические особенности
социально-психологической адаптации
сотрудников органов внутренних дел

с различным уровнем
личностного адаптационного потенциала

Аннотация: Социально-психологическая адаптация сотрудников органов внутренних явля-
ется значимым условием успешности профессиональной деятельности, определяющим эффектив-
ность и надёжность субъекта труда в выполнении оперативно-служебных задач. Научная значи-
мость проблемы актуализируется в профессиях социальной направленности и требует отношения 
к ней не только с позиции физиологического приспособления, но и анализа перспектив прогно-
зирования динамики адаптации, построения конструктивного взаимодействия и сотрудничества 
в социально-профессиональной среде. Актуальные эмпирические исследования показывают, что 
в правоохранительной сфере проблемы профессиональной адаптации сопряжены со множеством 
социальных факторов регулятивного, ценностного и морально-нравственного содержания. В пред-
ставленных результатах эмпирического исследования обсуждаются особенности социально-пси-
хологической адаптации сотрудников органов внутренних дел с различным уровнем личностного 
адаптационного потенциала. Статистический анализ показателей двух групп адаптированных и не-
адаптированных сотрудников позволил установить достоверно значимые различия адаптации на 
физическом, психологическом и социальном уровнях. Выявлено, что сотрудники с низким уров-
нем адаптационного потенциала отличаются астеническими реакциями, нервно-психической не-
устойчивостью, эмоциональным дискомфортом, выраженностью отрицательных эмоциональных 
состояний. Общий профиль их социально-психологической адаптации характеризуется низким 
уровнем поведенческой саморегуляции и коммуникативного потенциала, затруднениями в уста-
новлении конструктивных взаимоотношений, дезадаптивными нарушениями. Установлено, что со-
трудники с высоким уровнем личностного адаптационного потенциала отличаются активностью и 
работоспособностью, нервно-психической устойчивостью, способностью к поведенческой саморе-
гуляции, коммуникативными умениями и моральной нормативностью. Показатели социально-пси-
хологической адаптации сотрудников свидетельствуют о способности к адекватному восприятию 
социальных норм, наличии профессиональных мотивов в деятельности, согласованности личност-
ных интересов с интересами служебной деятельности, доброжелательности во взаимоотношениях, 
готовности к сотрудничеству и ответственности.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, личностный адаптационный по-
тенциал, поведенческая саморегуляция, дезадаптация, успешность адаптации, моральная норма-
тивность.
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Annotation: Socio-psychological adaptation of the employee is an important condition for the success 

of professional activities, determining the effectiveness and reliability of the subject in performing operational 
tasks. The scientific significance of the problem is actualized in the professions of social orientation and 
requires not only physiological adaptations, but analysis of prospects predict the dynamics of adaptation, a 
constructive interaction and cooperation in socio-professional environment. Current empirical studies show 
that law enforcement problems of professional adaptation involve a lot of social regulatory factors, value 
and moral content. In the presented results of empirical research the peculiarities of socio-psychological 
adaptation of employees of internal Affairs bodies with different level of personal adaptive capacity are 
discussed. Statistical analysis of indicators of two groups of adapted and unadapted staff allowed us to 
establish reliably significant differences in the adaptation on physical, psychological and social levels. It 
was revealed that employees with low levels of adaptive capacity are different in asthenic reactions, neuro-
psychological instability, emotional discomfort, severity of negative emotional state. The overall profile of 
socio-psychological adaptation is characterized by low level of behavioral self-regulation and communicative 
potential difficulties in establishing a constructive relationship, deconditioning disorders. It was found 
that employees with a high level of personal adaptive capacity are different in activity and performance, 
neuro-psychological stability, the capacity for behavioral self-control, communicative abilities and moral 
normativity. Indicators of socio-psychological adaptation demonstrate the ability to adequate perception of 
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Актуальность
Профессиональная деятельность сотруд-

ников органов внутренних дел сопряжена с 
постоянной трансформацией объектов вза-
имодействия в социальной среде и факторов 
стрессового характера, требующих от субъекта 
труда определённого запаса адаптационного по-
тенциала и социально-психологических умений. 
Показатели социально-психологической адапта-
ции субъектов правоохранительной сферы дея-
тельности являются существенными маркерами 
успешности протекания адаптационных процес-

сов к профессиональной деятельности. В прак-
тической деятельности правоохранительных 
органов проблемы социально-психологической 
адаптации актуализируются как при взаимодей-
ствии сотрудников в рамках профессионально-
го коллектива, так и в работе с «ненормальным 
объектом труда» (по С. П. Безносову) [1]. 

Задачи адаптации субъекта труда в качестве 
значимых выступают при необходимости осво-
ения новых видов деятельности, установления 
социальных отношений в рамках выполнения 
профессиональных обязанностей, при изме-
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нении характера деятельности, передвижении 
по службе, в условиях профессионального об-
учения. Успешность адаптационных процессов 
определяется наличием психического потенциа-
ла личности, который интегрирует деятельность 
психических процессов и личностных смыслов, 
обеспечивая согласование и оптимизацию соот-
ветствия требований социальной среды и вну-
тренних диспозиций субъекта.

Социально-психологическая адаптация 
представляет собой непрерывный процесс ак-
тивного приспособления личности к социаль-
ным требованиям и нормативам. В исследо-
ваниях проблем социально-психологической 
адаптации А. А. Реан отмечает, что «именно 
структуры личности, как отражение складыва-
ющихся отношений и связей», выполняют су-
щественную роль в адаптационном процессе [2, 
с. 31]. Адаптационные возможности личности 
в правоохранительной сфере являются базовой 
индивидуально-психологической характери-
стикой и основным её стержнем, что, по словам 
Д. А. Леонтьева, отражает качество личностной 
зрелости субъекта деятельности и его способ-
ность к преодолению внутриличностного кон-
фликта. Возникая в ситуации нарушения равно-
весия, конфликт и внутренние противоречия 
детерминируют состояние неравновесности, 
разрешение которого требует усилий по «пре-
одолению» внутренних противоречий [3]. Воз-
можности субъекта деятельности к успешному 
преодолению кроются в совокупности личност-
ных характеристик, которые в научной литера-
туре определяются как личностный адаптаци-
онный потенциал.

В естественных науках под личностным 
адаптационным потенциалом понимают состо-
яние готовности организма и всех его систем к 
адекватному ответу на неблагоприятные обсто-
ятельства, что равнозначно пониманию «состоя-
ния здоровья». В психологических исследованиях 
под личностным адаптационным потенциалом 
понимают совокупность индивидуально-психо-
логических характеристик, которые, с точки зре-
ния А. Г. Маклакова, содержат значимую инфор-
мацию о том, в какой степени свойства личности 
соответствуют существующим нормативам [4].

А. А. Реан также обращает внимание на зна-
чимость и ведущие позиции личностного потен-
циала в обеспечении социально-психологической 
адаптации, что в жизненно важных обстоятель-
ствах придает субъекту активность, способствует 
мобилизации и согласованности эмоционального 
и когнитивного компонента психики [2].

Личностный адаптационный потенциал 
обеспечивает субъекту возможность активиза-
ции регулятивных процессов, и осуществляется 
это каждый раз с помощью действия одних и тех 
же психических механизмов, которые С. Т. По-
сохова назвала «личностным адаптационным 

синдромом» [5]. Основу его составляют инте-
гральные функциональные системы, объединя-
ющие функции способностей к саморегуляции, 
личностные смыслы в деятельности и профес-
сионально важные качества. Адаптационный 
потенциал представлен совокупностью спец-
ифических, социальных, личностных и индиви-
дуальных компетенций, что энергетически по-
вышает возможности для адаптации субъекта в 
ситуации нестабильности деятельности [6]. Реа-
лизация потенциала определяется тенденциями 
к изменениям, динамикой умений субъекта. Это 
позволяет избежать ошибок в перцептивной 
оценке собственных состояний, осуществлять 
прогноз степени опасности внешних средовых 
влияний и обеспечить адекватные действия в 
ситуации нарушения гомеостаза [7]. Адаптаци-
онные изменения возможны при условии готов-
ности личности к таким изменениям и наличии 
необходимых психологических ресурсов физио-
логического, психологического и социального 
уровня. Таким образом, потенциал психических 
ресурсов и их реализация для успешности адап-
тации должны совпадать. 

Цель исследования: выявить психологиче-
ские особенности социально-психологической 
адаптации сотрудников органов внутренних дел 
с различным уровнем личностного адаптацион-
ного потенциала.

Организация и методы исследования
В исследовании принимали участие сотруд-

ники органов внутренних дел мужского пола в 
количестве 105 человек. Средний возраст со-
трудников составил 25 лет. Стаж службы в ор-
ганах внутренних дел составил от 1 до 2 лет. 
Исследование личностного адаптационного по-
тенциала позволило разделить выборку на две 
группы в соответствии с данным критерием. При 
последующем статистическом анализе в состав 
первой группы были включены лица с высокими 
показателями личностного адаптационного по-
тенциала – адаптированные лица. В состав вто-
рой группы были включены лица с низким адап-
тационным потенциалом – неадаптированные. 
Показатели лиц со средними значениями были 
исключены из таблиц статистического анализа.

Психодиагностическое исследование 
показателей адаптационного потенциала 
проводилось при помощи Многоуровнево-
го личностного опросника «Адаптивность» 
(А.  Г.  Маклаков и С. В. Чермянин)1. В иссле-
довании показателей социально-психологи-
ческой адаптации использовалась Методи-
ка диагностики социально-психологической 

1 Многоуровневый личностный опросник «Адаптив-
ность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина // 
Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб-
ное пособие / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. – Москва: 
Бахрах-М, 2006. – С. 549–672.
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адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) [8]. Мате-
матическая обработка полученных эмпириче-
ских показателей была произведена с помощью 
стандартных компьютерных программ SPSS, 
Statistics-21, MicrosoftExcel. Эмпирические дан-
ные соответствуют значениям нормального 
распределения и проанализированы на значи-
мость различий при помощи t-критерия Стью-
дента для независимых выборок.

Результаты исследования
На первом этапе исследования производи-

лось сравнение результатов диагностики уров-
ня личностного адаптационного потенциала 
адаптированных и неадаптированных сотруд-
ников (многоуровневый личностный опросник 
А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина), что позволи-
ло вывить существенное количество значимых 
различий (при р ≤ 0,001) между группами (рис. 1).

Показатели личностного адаптационно-
го потенциала адаптированных лиц находятся в 
зоне высоких значений. Представители данной 
группы отличаются лёгкостью адаптации к новым 
условиям деятельности, сохранением необходи-
мого уровня работоспособности, эмоциональ-
ной устойчивостью. Поведенческая регуляция и 
нервно-психическая устойчивость соответствуют 
уровню высоких значений. Коммуникативный 
потенциал, социально-психологические умения 
и моральная нормативность значимо выше значе-
ний показателей группы неадаптированных лиц. 

Показатели представителей группы с низ-
ким адаптационным потенциалом соответству-

ют уровню «сниженной» адаптации, отличаются 
наличием признаков акцентуаций и погранич-
ных состояний, нервно-психической неустойчи-
вости, нарушений функциональных состояний, 
неадекватной самооценки, затруднений в уста-
новлении социальных контактов.

Сравнительный анализ показателей инте-
гральной шкалы «Дезадаптационные наруше-
ния» позволил установить значимые различия 
между группами (при р ≤ 0,0001). В показателях 
группы лиц с высоким уровнем адаптационного 
потенциала значения достоверно ниже, что по-
зволяет констатировать отсутствие признаков 
дезадаптационных нарушений (рис. 2). 

Рис. 1. Сравнение показателей личностного адаптационного потенциала
адаптированных и неадаптированных сотрудников

Рис. 2. Сравнение показателей личностного адаптационного потенциала
адаптированных и неадаптированных сотрудников
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В группе неадаптированных сотрудников 
отмечается более высокий уровень значений 
астенических реакций, свидетельствующий о 
высоком уровне тревожности, низкой толерант-
ности к неблагоприятным условиям труда, сни-
женной работоспособности, высоком уровне 
нервно-психического напряжения и конфликт-
ности в межличностном взаимодействии. В со-
циальных контактах это выражается в неустой-
чивости морально-нравственной ориентации, 
нарушениях групповых норм, агрессивности по 
отношению к окружающим.

В соответствии с пониманием адаптации 
как интегративного свойства, которое, по словам 
А. Г. Маклакова, обеспечивает процессы регуля-

ции приспособления, при анализе показателей 
двух групп с различным уровнем адаптационно-
го потенциала отмечаются как устойчивые, так 
и динамические образования физиологическо-
го, психологического и социального уровня [9]. 

На втором этапе исследования проведено 
сравнение психодиагностических показателей 
экспериментальных групп, полученных по ре-
зультатам методики диагностики социально-
психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Дай-
монд). Выявленные значимые различия между 
группами в показателях социально-психологи-
ческой адаптации подтверждают результаты, 
полученные в исследовании личностного адап-
тационного потенциала (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение результатов исследования показателей социально-психологической адаптации

Адаптированные респонденты отлича-
ются высоким уровнем приспособления к со-
циальным требованиям, способны к согласо-
ванию их со своими мотивами и интересами. 
Неадаптированные лица характеризуются не-
зрелостью, дисгармоничностью в принятии 
решений, невротическими отклонениями, за-

трудняющими процессы приспособления к со-
циальной среде.

Анализ основных интегральных значений 
социально-психологической адаптации позво-
лил выявить значимые различия между группа-
ми (при р ≤  0,0001) практически по всем пока-
зателям (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение показателей социально-психологической адаптации
адаптированных и неадаптированных сотрудников
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 Достоверные различия между группами 
выявлены в показателях шкалы «Самоприня-
тие» (р ≤ 0,003). Высокие значения установлены 
в группе адаптированных лиц. Они адекватно 
оценивают собственные личностные характе-
ристики, удовлетворены ими, способны к кон-
структивным самоизменениям.

Показатели шкалы «Непринятие себя», ко-
торые интегративно представлены в диагности-
ческой шкале «Самопринятие», значимо ниже 
в группе неадаптированных лиц. Отмечается 
низкая самооценка, неудовлетворенность соб-
ственными личностными свойствами и готов-
ность к самообвинению.

Интегральный показатель значений шкалы 
«Принятие других» в группе адаптированных 
сотрудников достоверно выше (р ≤ 0,00001). 
Это позволяет констатировать высокий уровень 
потребности во взаимодействии, совместной 
деятельности, доброжелательных отношениях, 
позитивном отношении к себе окружающих. В 
соответствии с данными потребностями пред-
принимаются конструктивные действия, на-
правленные на сотрудничество, соблюдение 
общественных норм и взаимодействие.

Низкие значения в группе неадаптирован-
ных лиц позволяют охарактеризовать их в каче-
стве не принимающих себя и свои личностные 
особенности, избегающих взаимодействия с 
другими. Такие лица в совместной деятельности 
раздражительны, критичны, не уверены в себе, 
ожидают в отношении себя негативизма со сто-
роны иных лиц.

Анализ значений интегрального показателя 
«Эмоциональный комфорт» позволил выявить 
достоверно значимые различия (р ≤ 0,0002), в 
соответствии с которыми в группе адаптиро-
ванных лиц отмечается преобладание поло-
жительных эмоций и состояние благополучия. 
Представители группы неадаптированных лиц 
характеризуются состояниями эмоционального 
дискомфорта, неуверенности и подавленности, 
преобладанием отрицательных эмоциональных 
переживаний.

Сравнение показателей шкалы «Интер-
нальность» позволило установить достоверные 
различия (р ≤ 0,003), в соответствии с которы-
ми адаптированные лица отличаются внутрен-
ним локусом контроля, ответственностью в от-
ношении к себе и другим. Респонденты данной 
группы проявляют активность в деятельности, 
источником которой являются собственные 
убеждения и сформированные социально зна-
чимые установки.

Группа неадаптированных сотрудников 
отличается внешним локусом контроля, пас-
сивностью в деятельности. Для них характерно 
стремление перекладывать ответственность за 
собственное поведение на иных лиц, склонность 
к обвинению в собственных неудачах партнеров 

по взаимодействию, они испытывают затрудне-
ния при самостоятельном решении вопросов, 
требующих ответственности и конструктивных 
поступков.

Выявлены статистически значимые раз-
личия между группами в значениях шкалы 
«Эскапизм» (реакция избегания неприятного). 
Данный показатель в группе неадаптирован-
ных сотрудников достоверно выше (р ≤ 0,02), 
что свидетельствует о наличии высокого уровня 
психологической защиты, стремлении избегать 
решения проблем и ответственности. Д. Г. Ли-
тинская, исследуя проблему эскапизма, опреде-
ляет его как форму адаптации индивида к со-
циуму, в качестве результата которого может 
выступать частичная социальная дезадаптация 
[10]. Как способ преодоления стрессовых ситу-
аций реакции избегания для неадаптированных 
лиц выступают в качестве приоритетных стра-
тегий, что позволяет снять напряжение и ча-
стично разрешить противоречия, возникающие 
в условиях социального взаимодействия.

Заключение
Сравнение показателей социально-пси-

хологической адаптации групп с высоким и 
низким уровнем личностного адаптационного 
потенциала позволило установить достовер-
но значимые различия, определяющие спосо-
бы приспособления к социальным условиям 
деятельности. Установлено, что личностный 
адаптационный потенциал представляет собой 
интегральную характеристику субъекта, сумми-
рующую показатели физиологического, психо-
логического и социального уровня.

Сотрудники с низким уровнем личност-
ного адаптационного потенциала характери-
зуются на физиологическом уровне нервно-
психической неустойчивостью, ситуативной 
тревожностью, астеничностью и отсутствием 
мотивации к профессиональной деятельности. 
Отмечается переживание состояний эмоцио-
нального дискомфорта и непринятия себя, что 
в совместной деятельности выражено в виде 
негативизма по отношению к другим, раздра-
жительности и конфликтности, нервно-пси-
хических срывах, отсутствии способности к 
поведенческой саморегуляции. На социально-
психологическом уровне неадаптированные 
лица испытывают затруднения в установлении 
и поддержании коммуникативных контактов, 
проявляют агрессивность, используют некон-
структивные технологии психологической за-
щиты, избегают ответственности при решении 
проблемных ситуаций, склонны к дезадаптив-
ным нарушениям.

Способы адаптации лиц с высокими значе-
ниями личностного адаптационного потенциа-
ла на физиологическом уровне отличаются нерв-
но-психической устойчивостью, активностью и 
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потенциалом работоспособности, нормальным 
уровнем нервно-психического напряжения, не-
обходимого для успешной адаптации. На соци-
ально-психологическом уровне адаптирован-
ные сотрудники демонстрируют моральную 
нормативность в деятельности, способность к 
регуляции поведения в соответствии с норма-
тивными требованиями социума, готовность к 
установлению и поддержанию конструктивных 
психологических взаимоотношений с окружаю-

щими. Лица адаптированной группы находятся 
в состоянии эмоционального комфорта, спо-
собны контролировать себя и самостоятельно 
решать вопросы в любом виде деятельности на 
основе устойчивых социально значимых уста-
новок. Социально-психологическая адаптация 
реализуется при помощи способностей адек-
ватно оценивать себя, принимать индивидуаль-
ность других людей и устанавливать доброжела-
тельные отношения в деятельности.
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