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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

 

Настоящая наука и настоящая музыка  

требуют однородного мыслительного процесса. 

 
Альберт Эйнштейн 

 

Одной из актуальных проблем высшего образования является развитие у обучающихся творче-

ского научного мышления. Сложность задач, стоящих перед современным исследователем, требует 

всё более совершенного владения им научной методологией, наличия способности выбрать самое 

эффективное решение научной задачи. Эти качества формируются в ходе целенаправленной научно-

исследовательской деятельности, организованной в различных формах на конкретном факультете 

высшего учебного заведения. 

Однако далеко не каждый выпускник высшего учебного заведения может похвастаться разви-

тыми научно-исследовательскими способностями. Причин этому достаточно. Одной из них выступа-

ют ошибки в организации научно-исследовательской работы обучающегося, которая вполне подкон-

трольна педагогическому коллективу и может быть продумана с точки зрения конечного результата 

— высокого уровня сформированности научно-исследовательских способностей выпускника. 

В настоящее время формирование молодого исследователя происходит в рамках выполнения 

им совокупности научно-исследовательских заданий, мало связанных между собой. Положительный 

результат этого заключается в освоении научной методологии отдельных сфер научного знания. При 

этом каждое научно-исследовательское задание является для обучающегося конечным, не имею-

щим продолжения в его научной деятельности. В силу этого такая деятельность не имеет линейного, 

и, соответственно, постоянного характера. Несложно заметить, что такой подход очень мало похож 

на системный. При этом научная подготовка обучающегося должна представлять именно систему 

взаимосвязанных элементов (заданий, задач и т.п.), в основе которой лежит научное целеполагание. 

Последнее означает, что все научно-исследовательские задания должны быть направлены на дости-

жение конкретной научной цели (изучение конкретного объекта исследования) и решение конкрет-

ных научных задач. 

Безусловно, каждый педагогический коллектив способен создать свой вариант организации си-

стемного научного труда обучающегося. Нам же видится следующий подход, как наиболее результа-

тивный. Отметим, что обучающиеся способны самостоятельно выбрать объект научного исследова-

ния в рамках юридический науки (частное или публичное право, отрасль права) уже в самом начале 

их обучения в высшем учебном заведении. Выявление научных проблем в рамках данного объекта и 

способов их решения может растянуться на несколько лет и вылиться в итоге в бакалаврскую работу, 

магистерскую диссертацию и кандидатскую диссертацию. Целесообразно выполнять все текущие 

научные работы и задания при изучении конкретного объекта. Такой подход позволяет обучающе-

муся освоить необходимую научную методологию, существенно углубиться в исследование объекта, 

сформировать базу научных публикаций, получить опыт апробации исследовательских результатов и 

т.д. 

Данное издание содержит работы обучающихся, способных организовать свой научный труд и 

эффективно решать научно-исследовательские задачи. Хочется пожелать им творческих успехов, но-

вых интересных открытий, удачной профессиональной карьеры! 
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МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ 
 

В.В. Баева 

 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: В статье раскрываются правовые основы, содержание и значение принципа закон-

ности в советском уголовно-процессуальном праве в 1923-1960 гг. Показана трансформация принци-

па законности в принцип социалистической законности, закрепление сущности данного принципа как 

базирующего начала, реализация которого возможна только в случае строгого следования правовым 

предписаниям. 
 

Abstract: The article reveals the legal basis, content and significance of the principle of legality in the 

Soviet criminal procedural law in 1923-1960. There are shown the transformation of the principle of legality 

into the principle of socialist legality, consolidation of the essence of this principle as a basing principle, the 

implementation of which is possible only in case of strict adherence to legal regulations. 
 

Принципы советского уголовно-

процессуального права, определявшиеся 

задачами и политическими интересами 

государственной власти, претерпели мо-

дификацию в сравнении с их классическим 

пониманием законодательства зарубежных 

государств. Данная ситуация была во мно-

гом обусловлена желанием избавиться от 

«буржуазных» формулировок и привести 

законодательство в соответствие с марк-

систско-ленинской идеологией. 

Принцип законности как требование 

действия лиц в рамках правовых предпи-

саний, претерпел следующую трансфор-

мацию. В рассматриваемый период закон-

ность противопоставлялась «революцион-

ной целесообразности». Отдельными со-

ветскими юристами предпринимались по-

пытки сочетать данные принципы в сфере 

правоприменения и законотворчества. По-

казательными в этом отношении являются 

слова Я.Н. Бранденбургского: «Революци-

онная законность… не исключает револю-

ционной целесообразности, а должна ком-

бинироваться с ней, чтобы достичь той це-

ли, которая перед ней поставлена историей 

развития нашей революции»
1
. 

Умаление принципа законности в 20-

е гг. ХХ в. прослеживается в работах дру-

гих советских учѐных. Н.Я. Куприц утвер-

ждал, что нет необходимости разрабаты-

вать новое законодательство, так как «суд 

должен руководствоваться не законом, а 

голосом революции»
2
. «Революционная 

законность и революционная целесообраз-

ность взаимно дополняют друг друга, но 

вместе с тем оба эти начала имеют вполне 

отчѐтливые границы, и революционная це-

лесообразность выполняет определѐнные 

функции, не нарушая устойчивости граж-

данского оборота, и тех пределов, в кото-

рых эта устойчивость признается необхо-

димой для успеха хозяйственно-

социалистического строительства в эпоху 

НЭПа»
3
, — считал профессор В.К. Дябло. 

Обратим внимание, что принцип законно-

сти в послереволюционный период пони-

мался как принцип революционной целе-

сообразности, исходя из которого все ре-

шения, принимаемые в интересах совет-

ской власти, признавались законными. 

Ввиду отсутствия в законодательстве 

должных указаний, государственные во-

просы регулировались декретами и прин-

ципом революционной целесообразности, 

тем самым определялось тождественность 

последнего с принципом законности. Дан-

ное понимание законности было особо ак-

туально в первые годы советской власти. В 

условиях отсутствия позитивного законо-

дательства, было невозможно понимание 

принципа законности как действия лица, 

совершѐнного строго в рамках правовых 

предписаний. Данная проблема была раз-

решена с помощью революционной сове-

сти и революционного правосознания, ко-
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торые противопоставлялись революцион-

ной целесообразности. По мнению И.В. 

Ленина, «роль революционного правосо-

знания должна была стать инструментом 

приобщения народных масс к управлению 

государством»
4
. 

Одной из первых работ, посвящѐн-

ных исследованию категории «революци-

онное правосознание» было исследование 

Г.М. Португалова «Революционная со-

весть и социалистическое правосознание», 

изданное в 1922 г. Он отмечал, что «рево-

люционное правосознание сыграло руко-

водящую роль в построении всего совет-

ского права»
5
. В итоге такое понимание в 

1920-е гг. стало основой для возникнове-

ния революционной законности, которая 

устанавливала правопорядок, являвшийся 

необходимым для революционных преоб-

разований. Стоит полагать, что категории 

революционной совести и революционно-

го правосознания представляют собой мо-

дификацию идей естественного права, ос-

нованных на постулате умаления значения 

позитивного законодательства, отказа в 

признании правовой природы действую-

щего законодательства. Советский законо-

датель отказал дореволюционному праву 

как системе норм, пригодной для регули-

рования отношений в социалистическом 

государстве. 

С объявлением НЭПа был осуществ-

лѐн подробный пересмотр политики совет-

ского государства в сфере законотворче-

ства и проведено обсуждение сущности 

революционной законности. Поскольку 

прежняя правовая система не могла обес-

печить прочность правовых отношений, в 

стране возникла необходимость установ-

ления совершенно нового правопорядка. 

Основополагающими правовыми призна-

ками, которые обеспечили бы новый пери-

од в развитии советской России, должны 

были стать универсальность, общеобяза-

тельность, обеспечение гарантий. Указан-

ные принципы не должны были противо-

речить основным принципам механизма 

советского строительства. Начавшийся 

процесс модернизации заключался в не-

полном восстановлении института право-

вого государства, традиционных правовых 

теорий и концепций. С началом кодифика-

ционной деятельности принцип революци-

онной законности начинал приобретать 

характер всеобщего действия в рамках со-

ветского государства. Законность уже по-

нималась как принцип права всесоветского 

характера. Так, В.И. Ленин в своей статье 

1922 г. подчѐркивал, что «…законность не 

может быть калужская и казанская, а 

должна быть единая всероссийская и даже 

единая для всей федерации Советских рес-

публик… основным злом во всей нашей 

жизни… является попустительство искон-

но русского взгляда и привычки полудика-

рей, желающих сохранить законность ка-

лужскую в отличие от законности казан-

ской»
6
. С этого момента сформировалось 

понимание данного принципа как базиру-

ющего начала, реализация которого воз-

можна только в случае строгого следова-

ния правовым предписаниям. По инициа-

тиве В.И. Ленина 8 ноября 1918 г. Всерос-

сийским чрезвычайным съездом Советов 

было принято постановление «О точном 

соблюдении законов». В нѐм говорилось, 

что «за год революционной борьбы рабо-

чий класс России выработал основу зако-

нов РСРФСР, точное соблюдение которых 

необходимо для дальнейшего развития и 

укрепления власти рабочих России»
7
. «Все 

граждане республики, все государствен-

ные органы и все должностные лица при-

зывались к строжайшему исполнению за-

конов, изданных и издаваемых централь-

ной властью»
8
. Положения указанного до-

кумента были заложены в ст. 5 УПК 

РСФСР 1923 г., в соответствии с которой 

«никто не может быть лишѐн свободы и 

заключѐн под стражу иначе, как в случаях, 

установленных законом»
9
. 

На XIV партийной конференции, со-

стоявшейся в 1925 г., принцип законности 

был поставлен во главе остальных прин-

ципов, определявших строительство соци-

ализма. Актуальность принципа револю-

ционной законности вызвал быстрый пе-

реход от событий Гражданской войны к 

мирного периоду в советской России. П.П. 

Баранов и В.В. Макеев в своей работе пи-
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сали: «в партии, в правительстве и в обще-

стве стало утверждаться мнение, что те-

перь можно управлять государством и 

осуществлять задачи советской власти с 

помощью законов, а не принципов рево-

люционной целесообразности»
10

. В 1930-е 

гг. принцип «революционной законности» 

сменяется принципом «социалистической 

законности». 

Следует отметить, что значение со-

циалистической законности складывалось 

на той же теоретической и идеологической 

основе, которая была у революционной 

законности. В период сталинских репрес-

сий функционирование чрезвычайных ор-

ганов (ВЧК, ГПУ, ОГПУ) идѐт вразрез с 

принципом законности и реализацией 

норм ст. 1 УПК РСФСР 1923 г., устанавли-

вавших положение, согласно которому по-

рядок производства уголовных дел опре-

делялся данным кодексом. Рассмотрение 

ряда дел, носящих политическую направ-

ленность, осуществлялось внесудебными 

органами с массовыми нарушениями норм 

уголовно-процессуального права. М.Э. 

Жаркой, исследуя природу репрессивной 

политики И.В. Сталина, отмечал, что за-

конность — это утилитарный инструмент 

для реализации государственных задач. В 

этом отношении, как отмечает М.Э. Жар-

кой, любые действия государственной вла-

сти, даже носящие антигуманный харак-

тер, являются законными
11

. 

Дальнейшее развитие принцип соци-

алистической законности получил в УПК 

РСФСР 1960 г.
12

. Базирующими началами 

данного кодекса были идеи гуманизма. 

Также законодатель предпринимал попыт-

ки отказаться от репрессий 30-х гг. Так, ст. 

4 УПК РСФСР 1960 г. устанавливался за-

прет на привлечение к уголовной ответ-

ственности лиц, иначе как в порядке, 

определяемом самим кодексом. Для обес-

печения принципа законности были важны 

основания отмены решений суда первой 

инстанции кассационным судом. При рас-

смотрении дела в кассационном порядке, 

руководствуясь ст. 322 УПК РСФСР 1960 

г., по имеющимся в деле и дополнительно 

представленным материалам суд выявлял 

соответствие приговора суда первой ин-

станции и приговора суда апелляционной 

инстанции принципам законности и обос-

нованности постановлений. 

Таким образом, революционная (со-

циалистическая) законность является ис-

торически сложившимся прообразом за-

конности. Сущность социального назначе-

ния заключалось в еѐ содействии станов-

лению и развитию общественного и госу-

дарственного строя советской России в 

условиях революционных преобразований, 

а также упрочнению элементов больше-

вистского тоталитаризма для обеспечения 

экономических и политических реформ. 

                                                 
Баева Виктория Владимировна, студентка 2 курса 

магистратуры юридического факультета Курского 

государственного университета, профиль «Теория и 

история государства и права», научный руководитель 

– к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой теории и ис-

тории государства и права КГУ Харсеева Олеся Вла-

димировна. 
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прессия» и принципах репрессивной политики советско-

го государства // История государства и права. 2005. № 4. 

С. 16-20. 
12 Указ Президиума ВС РСФСР «Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» от 27 октября 1960 г. 

(утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 

592. 
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А.А. Горошко 

 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

«ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ» 

 
Аннотация: Статья посвящена обзору научной литературы по теме «Договорно-правовой ме-

ханизм сотрудничества государств в борьбе с торговлей людьми». Анализируемые работы содержат 

информацию о понятии и формах торговли людьми, отграничении торговли людьми от смежных со-

ставов преступления, международно-правовых документах и российском законодательстве, регули-

рующих борьбу с торговлей людьми, а также о международном сотрудничестве по уголовным делам 

в этой сфере. 
 

Abstract: The article is devoted to the review of scientific literature on the topic « The contractual le-

gal mechanism of cooperation between states in the combating trafficking in persons». Author analyzed 

works, which contain information on the concept and forms of trafficking in persons, the separation of traf-

ficking in persons from related crimes, international legal instruments and Russian legislation governing the 

combating trafficking in persons, as well as international cooperation in criminal cases in this area. 
 

Для отечественных исследователей 

изучение договорно-правового механизма 

сотрудничества государств в борьбе с тор-

говлей людьми приобрело актуальность в 

начале XX в., поскольку именно в это вре-

мя российским законодателем была при-

знана общественная опасность совершения 

купли-продажи и иных сделок в отноше-

нии человека, а равно совершения в целях 

эксплуатации человека вербовки, перевоз-

ки, передачи, укрывательства и получения 

человека. Именно в 2003 г. была введена в 

действие ст. 127
1
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ) под 

названием «Торговля людьми»
1
, однако 

она отличалась неполнотой и дополнялась 

квалифицирующими признаками вплоть 

до 2012 г.
2
. В связи с недавним появлением 

данной статьи в правовом массиве при 

практическом еѐ применении возникло 

большое количество ошибок при квалифи-

кации преступлений. Также правоохрани-

тельными органами не выработаны меры 

по профилактике указанной категории 

преступлений, слабо развит механизм 

международного сотрудничества по делам, 

содержащим признаки преступления, 

предусмотренного ст. 127
1
 УК РФ. Вызы-

вают научный интерес и пробелы в работе 

законодательного органа, а именно до-

вольно мягкая санкция за совершение ука-

занного преступления и отсутствие норма-

тивного правового акта, направленного на 

реабилитацию жертв торговли людьми. 

Активность преступных организаций, за-

нимающихся торговлей людьми, в Россий-

ской Федерации довольно высока, по-

скольку за последние 3 года судебными 

органами было вынесено 68 обвинитель-

ных приговоров по ст. 127
1
 УК РФ

3
. Всѐ 

вышеперечисленное свидетельствует об 

актуальности изучения темы «Договорно-

правовой механизм сотрудничества госу-

дарств в борьбе с торговлей людьми». 

Современные российские юридиче-

ские исследования по указанной пробле-

матике в основном представлены научны-

ми статьями, которые можно условно раз-

делить на несколько блоков. 

Вначале обратимся к работам, в кото-

рых анализируются теоретико-

исторические основы изучаемой темы: ос-

новные понятия и сущность явления, клас-

сификация форм и способов торговли 

людьми, история противодействия отдель-

ных государств и международного сооб-

щества торговле людьми как одному из 

видов преступной деятельности. Понятие 

торговли людьми стало предметом изуче-

ния О.И. Сакаевой в работе «Торговля 

людьми как самостоятельное проявление 

международной преступной деятельно-

сти». Автор представляет мировую стати-

стику торговли людьми, рассматривает 

проблему глобализации как явления, 

упрощающего торговлю людьми. В работе 



Молодой учёный 
 

12 

описывается история борьбы с торговлей 

людьми и сущность указанного явления. 

Автор рассматривает практику Европей-

ского Суда по правам человека, который 

не делает прямых отсылок к торговле 

людьми в своих решениях, а говорит об 

общем нарушении прав человека, что яв-

ляется неверным
4
. Можно согласиться с 

данным доводом автора, поскольку Евро-

пейский Суд по правам человека, не делая 

акцент на торговле людьми, по сути обес-

ценивает проблему, которая является од-

ной из глобальных в современном мире. 

О.И. Сакаева отмечает неточности, кото-

рые допущены при переводе международ-

ных документов на русский язык. Работа 

О.И. Сакаевой является сугубо теоретиче-

ской, не содержащей практических реко-

мендаций. Автор лишь обращает внимание 

на существующие проблемы, не предлагая 

способов решения. 

Е.А. Безверхова в статье «Развитие 

международного права в области противо-

действия торговле людьми» раскрывает 

этапы становления международного зако-

нодательства в сфере борьбы с торговлей 

людьми, процесс отмены обычаев долго-

вой кабалы, выдачи замуж женщин без их 

согласия, передачи жѐн по наследству, 

продажи детей и женщин, упразднения 

крепостного состояния. Автор подробно 

описывает формы торговли людьми
5
. 

А.Ф. Волобуев в работе «Криминали-

стическая классификация форм и способов 

торговли людьми» описывает самые рас-

пространенные формы торговли людьми: с 

целями сексуальной (встречающаяся 

наиболее часто) и трудовой эксплуатации, 

с целью проведения над ними исследова-

ний без их согласия, торговля детьми, тор-

говля женщинами с целью принуждения 

их к беременности и родам
6
. Попытка 

классифицировать формы и способы тор-

говли людьми — один из основных шагов 

на пути признания проблемы и поиска еѐ 

решения в юридической науке, однако ав-

тор описал только одну классификацию, 

используемую в том числе законодателя-

ми, не привнося новых тезисов, представ-

ляющих собой научный интерес. 

Н.В. Карязов в статье «Международ-

но-правовые документы и их значение в 

области борьбы с торговлей людьми» опи-

сывает историю торговли людьми, деля еѐ 

на три этапа: первый этап — с начала XIX 

в. до принятия Всеобщей декларации прав 

человека в 1948 г.; второй этап — с 1948 г. 

до принятия Конвенции против трансна-

циональной организованной преступности 

и дополняющего еѐ Протокола о преду-

преждении, пресечении и наказании за 

торговлю людьми, особенно женщинами и 

детьми в 2000 г.; третий этап — с декабря 

2000 г. по настоящее время. Характеризуя 

каждый этап, автор анализирует междуна-

родно-правовые документы в сфере борь-

бы с торговлей людьми, принятые в опи-

сываемый период
7
. 

А.И. Козлов и Р.Ф. Шайхетдинов в 

своей статье «Борьба с торговлей людьми: 

российский и международный аспекты» 

характеризуют понятие торговли людьми, 

приводя различные мнения учѐных-

юристов, которые разделены ими на три 

группы. Также авторы рассматривают ис-

торию развития международного права в 

области борьбы с торговлей людьми и 

правовые инструменты Европейского Со-

юза в борьбе с торговлей людьми. Статья 

довольно информативна, авторы детально 

анализируют каждый тезис, вынесенный 

ими для изучения. А.И. Козлов и Р.Ф. 

Шайхетдинов также выявили фактор, вли-

яющий на то, как долго и насколько 

успешно способны функционировать ор-

ганизации, деятельность которых направ-

лена на торговлю людьми. Этим фактором 

является степень вовлечѐнности в органи-

зованные преступные группы коррумпи-

рованных сотрудников пограничных 

служб, полиции и иных должностных лиц, 

которые могут поспособствовать рассмат-

риваемому преступному бизнесу
8
. Следу-

ющим немаловажным аспектом исследуе-

мой проблематики, которому авторы уде-

лили внимание, является развитие норма-

тивной базы, регулирующей борьбу с тор-

говлей людьми на международном и наци-

ональном уровнях, а также практики еѐ 

применения. 
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И.Н. Лебединец в работе «Генезис 

международно-правового регулирования 

борьбы с рабством, работорговлей и дру-

гими формами торговли людьми» рассмат-

ривает понятие принципа свободы и 

неприкосновенности личности, историче-

ский аспект рабства и работорговли, меж-

дународные документы, изданные с целью 

борьбы с торговлей людьми. Автор пока-

зывает параметры, которые отличают со-

временное рабство от традиционного: со-

временных рабов больше и их сила гораздо 

дешевле, никто не пытается оправдать 

рабство, современное рабство тесно связа-

но с коррупцией. И.Н. Лебединец приво-

дит статистику торговли людьми
9
. 

В статье М.А. Мезавцова «Актуаль-

ные вопросы применения норм российско-

го и международного права, направленных 

на борьбу с торговлей людьми» ставится 

вопрос сходства понятий «личная свобо-

да», «сексуальная эксплуатация» и «наси-

лие в отношении потерпевшего» в россий-

ском законодательстве и международных 

конвенциях. Автор делает вывод, что пра-

вовая оценка торговли людьми в россий-

ском праве не полностью соответствует 

международным стандартам и что необхо-

димо совершенствовать уголовно-

процессуальное законодательство в сфере 

взаимодействия российских и зарубежных 

правоохранительных органов
10

. 

А.М. Орлеан посвящает работу «Ста-

новление международно-правовой базы 

противодействия торговле людьми и от-

дельным видам эксплуатации человека» 

истории становления и трансформации 

международно-правовых документов в 

сфере торговли людьми. Автор уделяет 

внимание основным направлениям проти-

водействия эксплуатации людей в между-

народном сообществе, причѐм как давно 

известным направлениям (противодей-

ствие работорговле и сутенѐрству), так и 

недавно появившимся (торговле детьми с 

целью незаконного усыновления и торгов-

ле людьми для изъятия тканей и орга-

нов)
11

. 

Данные работы направлены на изуче-

ние в ретроспективе международного за-

конодательства в области борьбы с торгов-

лей людьми. Авторы делают упор на его 

теоретическое освещение и не затрагивают 

проблемы его применения на практике. 

Отдельные аспекты развития между-

народного и российского законодательства 

по противодействию торговле людьми и 

актуальные вопросы его применения пред-

ставлены в следующих статьях. 

Е.В. Кунц в своей статье «Кримино-

логический анализ международного и за-

рубежного опыта предупреждения торгов-

ли женщинами» рассматривает междуна-

родные акты, которые регламентируют 

права женщин. Особый интерес вызывает 

у автора Арабская хартия прав человека. 

Е.В. Кунц анализирует опыт государств по 

оказанию помощи жертвам торговли 

людьми, которая заключается в выплате 

пособий и возмещении ущерба. По мне-

нию автора, подобная норма о выплатах 

должна появиться в российском законода-

тельстве. Е.В. Кунц справедливо отмечает, 

что Российской Федерации стоит перенять 

опыт зарубежных стран в борьбе с торгов-

лей людьми и помощи жертвам торговли 

людьми
12

. Автор предлагает ввести лишь 

некоторые нормы в существующее зако-

нодательство, однако, на наш взгляд, тре-

буется принятие закона о реабилитации 

жертв торговли людьми. 

Торговля детьми как деяние, облада-

ющее повышенной степенью опасности, в 

некоторых странах выделено в отдельную 

статью в уголовном законодательстве. В 

статье И.В. Крылатых «Особенности объ-

ективных признаков торговли заведомо 

несовершеннолетними» показана история 

введения указанной нормы в уголовном 

законодательстве России и подробно про-

анализированы элементы состава преступ-

ления. Также И.В. Крылатых говорит о до-

вольно мягкой санкции за данное преступ-

ление. Нельзя не отметить, что автор объ-

ективно ссылается на несправедливость 

санкции, установленной в Уголовном ко-

дексе Российской Федерации, так как ми-

нимальный срок лишения свободы за со-

вершение купли-продажи или иной сделки 

в отношении человека составляет всего два 
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месяца
13

. Для сравнения, минимальный 

срок лишения свободы за сбыт наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их аналогов составляет четыре года
14

. Тор-

говля людьми приносит наибольшую при-

быль преступным организациям во всѐм 

мире наряду со сбытом наркотических 

средств и торговлей оружием. 

А.Ж. Машабаев в работе «Отграни-

чение торговли людьми от смежных соста-

вов преступлений» поднимает проблему 

неправильной квалификации преступле-

ний, содержащих признаки торговли 

людьми. Очень важно отличать преступ-

ление торговля людьми, предусмотренное 

ст. 127
1
 УК РФ, от смежных составов, в 

противном случае субъекты преступления 

могут понести более мягкое наказание и 

социальная справедливость не будет вос-

становлена
15

. А.Ж. Машабаев точно опи-

сал все аспекты, отграничивающие торгов-

лю людьми от смежных составов преступ-

лений, поэтому статья может быть полезна 

не только учѐным, но и практикующим в 

исследуемой области юристам. 

Ещѐ один блок исследований посвя-

щѐн нормативной основе и практике меж-

дународного сотрудничества государств, в 

основном в лице их правоохранительных 

органов, в сфере борьбы с различными 

преступлениями. 

В первую очередь отметим здесь мо-

нографическую работу «Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства» В.А. Михайлова. Автор 

рассматривает понятие международного 

сотрудничества в сфере уголовного судо-

производства, его цели и задачи, понятие 

правовой основы международного сотруд-

ничества, определяет место и роль Консти-

туции Российской Федерации, Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, иных федеральных законов и 

подзаконных актов, постановлений Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции и разъяснений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации в регулиро-

вании международного сотрудничества, 

рассматривает общепризнанные принципы 

и нормы международного права и между-

народные договоры в системе правового 

регулирования международного сотрудни-

чества, а также изучает материально-

правовую основу сотрудничества госу-

дарств в сфере уголовного судопроизвод-

ства, процессуальный порядок сотрудни-

чества и транзитную перевозку лиц при 

осуществлении экстрадиции
16

. 

Продолжает и конкретизирует на 

примере России данную проблематику 

А.В. Гриненко. Он исследует практику со-

трудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами в сфере уго-

ловного судопроизводства, правовую ос-

нову международного сотрудничества и 

приводит разъяснения Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам, воз-

никающим в ходе осуществления сотруд-

ничества государств
17

. 

П.А. Смирнов в работе «Понятие и 

содержание международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизводства 

как одно из направлений международной 

борьбы с преступностью» пишет, что тор-

говля людьми упрощается в связи с иду-

щим в мире процессом глобализации, опи-

сывает направления и формы борьбы с 

международной преступностью, рассмат-

ривает соотношение понятий «междуна-

родно-правовое сотрудничество» и «пра-

вовая помощь»
18

. Правильная интерпрета-

ция указанных понятий важна для изуче-

ния двусторонних соглашений о правовой 

помощи между государствами. 

Значение Интерпола, деятельность 

которого направлена на создание условий 

для оперативного обмена информацией 

между правоохранительными органами 

различных государств, в борьбе с торгов-

лей людьми, рассмотрено в работе «Роль 

деятельности международных организаций 

и Интерпола в борьбе с преступностью» 

А.А. Баранова, Е.А. Соломатиной и И.И. 

Ильинского
19

. 

В представленном блоке работ авто-

ры выделяют существующие на практике 

проблемы международного сотрудниче-

ства правоохранительных органов и пред-

лагают способы их решения, однако ука-

занные способы решения проблем не про-
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работаны детально и вызывают сомнения в 

том, что их можно применить на практике. 

В завершении краткого обзора иссле-

дований обратимся к иностранной научной 

литературе. Здесь стоит выделить Джен-

нифер Энн Хартл, автора работы «Торгов-

ля людьми в Российской Федерации: изу-

чение усилий по борьбе с торговлей людь-

ми федерального правительства, неправи-

тельственных организаций и Международ-

ной организации по миграции». Дж.Э. 

Хартл затрагивает вопросы торговли 

людьми на глобальном уровне, выявляет 

коренные причины указанного явления, 

приводит статистику Государственного 

департамента США по торговле людьми, 

описывает влияние на торговлю людьми 

теневой экономики, коррупции и органи-

зованной преступности, оценивает усилия 

правительства и гражданского общества в 

борьбе с торговлей людьми, а также пер-

спективы борьбы с торговлей людьми в 

Российской Федерации и составляет спи-

сок политических рекомендаций для Рос-

сийской Федерации на основе докладов 

Организации Объединѐнных Наций и Гос-

ударственного Департамента США об уси-

лиях, прилагаемых правительствами госу-

дарств для борьбы с торговлей людьми, 

который состоит из следующих пунктов: 

устранение коррупции в правительстве и 

правоохранительных органах, которая яв-

ляется катализатором для преступных ор-

ганизаций, занимающихся торговлей 

людьми; создание национального плана 

помощи жертвам торговли людьми; фи-

нансирование неправительственных орга-

низаций, оказывающих помощь жертвам 

торговли людьми; создание федерального 

органа, компетенция которого должна со-

стоять в исполнении указанного выше 

национального плана. Автор отдельно от-

мечает, что в Российской Федерации нет 

правовых гарантий для мигрантов, нахо-

дящихся на территории страны и ставших 

жертвами торговли людьми
20

. Возмож-

ность дачи политических рекомендаций 

иностранным исследователем правитель-

ству государства может подвергнуться со-

мнению, поскольку учѐный из Соединѐн-

ных Штатов Америки не может изучить 

все аспекты работы правоохранительных 

органов и Правительства России «изнут-

ри». Частично можно согласиться с дан-

ными Дж.Э. Хартл рекомендациями, одна-

ко вызывает сомнение необходимость со-

здания и содержание федерального органа, 

занимающегося исключительно помощью 

жертвам торговли людьми, поскольку это 

экономически невыгодно для государства. 

Задачи, которые возложены автором рабо-

ты на указанный федеральный орган, сле-

дует возложить на Правительство Россий-

ской Федерации и другие соответствую-

щие органы исполнительной власти. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что имеющиеся на сегодняшний мо-

мент научные исследования недостаточно 

полно и всесторонне раскрывают изучае-

мую тему и дальнейшее еѐ исследование 

предполагает анализ первичных источни-

ков, в первую очередь представленных 

нормативными правовыми актами между-

народного и национального уровней. 
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РОЛЬ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на формирование правосо-

знания. На основе анализа литературы делается вывод, что истории России известны различные фак-

торы формирования правосознания в отношении тех или иных групп населения, но при этом один из 

этих факторов всегда занимал системообразующее положение, усилия или ослабляя регулирующее 

воздействие других факторов. 
 

Abstract: The article is devoted to the research of factors of the legal consciousness’ forming. In con-

clusion, that the history of Russia knows various factors of forming of legal consciousness in relation to cer-

tain groups of the population, but the one of this factors has always occupied a system-forming position, ef-

forts or weakening the regulatory impact of the other factors based on the analysis of the literature. 
 

Исследование факторов формирова-

ния правосознания в исторической ретро-

спективе представляет особую актуаль-

ность в связи с насущной потребностью 

нашего государства в развитии институтов 

гражданского общества в целом, и наличии 

граждан, обладающих высоким уровнем 

правосознания в частности. Понимание 

причинно-следственных связей формиро-

вания правосознания позволяет вырабо-

тать ориентированные на практическую 

реализацию приѐмы и способы целена-

правленного воздействия на общественное 

сознание с целью преобразования обще-

ственного бытия в русле законопослушно-

го поведения населения. 

Интерес учѐных к различным факто-

рам формирования правосознания суще-

ственно возрос в последние годы. Так, Д.В. 

Грибанов, К.Е. Коваленко, Н.Е. Коваленко 

анализировали исторические факторы 

формирования правосознания и указывали, 

что доминирующую роль в этом процессе 

на различных этап развития российского 

http://dx.doi.org/10.17803/1994-1471.2016.64.3.186-191
https://doi.org/10.17077/etd.0risi32l
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общества играли социально-

экономические, культурно-правовые и по-

литические отношения
1
. В данном направ-

лении работал и Т.А. Кахриманов при опи-

сании исторической обусловленности низ-

кого уровня правосознания современных 

россиян
2
. Л.А. Бердегулова и Э.Р. Чернова, 

исследуя профессиональное сознание со-

трудников органов внутренних дел, разли-

чали факторы внутренние (порядок орга-

низации и функционирования органов 

внутренних дел) и внешние (среда дея-

тельности органов внутренних дел)
3
. В 

свою очередь, В.А. Глазко и Л.С. Андрей-

ченко среди внешних факторов выделяли 

социальные (например, социальная изоли-

рованность сотрудников органов внутрен-

них дел), научно-технические, организаци-

онные (например, чрезмерная загружен-

ность на службе) факторы
4
. 

Несколько обособленное направле-

ние исследований представляют, напри-

мер, М.З. Кочесокова
5
 и И.А. Арзуманов

6
, 

которые придавали основное значение ре-

лигиозным факторам формирования пра-

восознания россиян. Интересной также 

представляется позиция М.А. Гусаровой, 

обосновывавшей точку зрения, что основ-

ным фактором формирования современно-

го правосознания является доступность 

юридического языка
7
. О.С. Болотаева рас-

сматривала факторы, воздействующие на 

правосознание, в качестве определѐнной 

идеальной системы из нормативного, 

идеологического, коммуникативного, ин-

ституционального и функционального 

комплексов, а не их разрозненной сово-

купности
8
. Тем не менее разработанность 

темы исследования применительно к со-

временным реалиям взывает к необходи-

мости изучение предшествующего истори-

ческого опыта для выявления закономер-

ностей развития национального правосо-

знания россиян. 

В науке существует плюрализм мне-

ний учѐных на соотношение факторов, 

воздействующих на правосознание в раз-

личные исторические этапы развития рос-

сийского государства и права. Одни учѐ-

ные абсолютизируют конкретный фактор и 

на основе своей гипотезы строят всѐ даль-

нейшее исследование; другие, признавая 

диалектическую взаимообусловленность 

процессов окружающей действительности, 

пытаются учесть всѐ многообразие данных 

факторов, упуская из внимания возмож-

ность неравномерного распределения их 

регулирующего воздействия в тот или 

иной промежуток времени на развитие 

правосознания. 

К первой группе можно, к примеру, 

отнести следующих учѐных. Д.А. Керимов 

полагал, что общая воля народа и государ-

ственная воля детерминируют изменение 

правосознания на всех этапах обществен-

ного развития
9
. Н.Д. Петрова в качестве 

такого фактора называла возникновение и 

функционирование норм отечественного 

семейного права
10

. 

Многие другие учѐные не так соли-

дарны во мнении о доминировании какого-

то одного фактора на развитие правосо-

знания определѐнных групп населения в 

ходе исторического развития. 

Применительно к правосознанию 

российского купечества во второй поло-

вине XVIII в., А.А. Ошмарин выделяет 

следующие факторы: социальные (неодно-

родность купеческого сословия, отсут-

ствие организационного единства)
11

 и 

культурные (традиционный общинный 

уклад, патриархальность, «семейный» биз-

нес
12

, неграмотность купечества
13

). 

На формирование правосознания 

сельского населения в первой половине 

XIX в., по мнению О.Н. Мигущенко, ока-

зали преимущественное влияние следую-

щие факторы: политические (правоприме-

нительная деятельность сельских обще-

ственных судов
14

 и сельских советов
15

); 

социальные факторы (представления о 

справедливости с позиции беднейшего 

крестьянства, архаичная мораль, попытки 

ликвидации кулачества как класса)
16

. 

С.П. Иванова, исследуя процесс 

формирования правосознания молодѐжи во 

второй половине XIX — начале XX вв., 

указала на ведущую роль в данном про-

цессе следующих факторов: социальных 

(семейное окружение, семейное равенство 
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прав и обязанностей
17

); культурных факто-

ров (обучение в школе, преемственность 

правового образования
18

). 

О.Н. Науменко, М.Ш. Альмухамето-

ва оценивали степень влияния в XIX — 

начале XX вв. на правосознание жителей 

Сибири таких факторов, как политические 

(деятельность правоохранительных орга-

нов
19

); социальные факторы (представле-

ния о бесправии и справедливости с пози-

ции деревенского населении, архаичная 

мораль, деформированные обычаи)
20

. 

Из анализа литературы можно сде-

лать следующий вывод. Правосознание 

российского общества формировалось под 

воздействием целой системы факторов, а 

не одного фактора (например, нельзя ска-

зать, что только общая воля народа и госу-

дарственная воля определяли правосозна-

ние). Однако по причине того, что россий-

ского общество было разнородно, регули-

рующее воздействие данных факторов 

могло быть неодинаковым: в те или иные 

эпохи доминировали то социальные, то 

политические, то культурные факторы. 
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СОЗДАНИЕ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ В РОССИИ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация: В представленной статье автор анализирует адвокатскую монополию как совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере оборота юридических услуг. 

Изучение историко-правовых аспектов на примере отечественного законодательства позволяет вы-

явить особенности становления и развития данного института, а также выявить причины, препят-

ствующие его введению в российскую правовую систему. 
 

Abstract: In the presented article the author analyzes the advocate’s monopoly as a set of legal norms 

regulating social relations in the sphere of legal services turnover. The study of historical and legal aspects 

by the example of domestic legislation allows us to identify the features of the formation and development of 

this institution, as well as identify the reasons that impede its introduction into the Russian legal system. 
 

История становления института ад-

вокатской монополии приобретает особую 

актуальность в условиях становления 

гражданского общества и формирования 

правового государства в России. Возмож-

ность получения квалифицированной 

юридической помощи является основопо-

лагающим правом, закреплѐнным в ст. 48 

Конституции России
1
. Адвокатские объ-

единения, коллегии и бюро занимают до-

минирующее положение на стадиях пред-

ставительства и правового сопровождения 

при реализации норм материального и 

процессуального права, что особенно ак-

туально в рамках непрекращающейся кон-

куренции на рынке юридических услуг. В 

связи с этим возникла потребность в опре-

делении «адвокатской монополии». Для 

того чтобы раскрыть еѐ понятие и сущ-

ность, следует обратиться к истории раз-

вития самой адвокатуры в России. 

До судебной реформы 1864 г. в Рос-

сийской империи ведением дел тяжущихся 

в общих судах занимались ходатаи по де-

лам. Они не имели официального статуса, 

их деятельность не внушала особого дове-

рия и вызывала нарекания, в связи с недо-

статочным уровнем образования и процве-

танием коррупции. Поэтому возникли 

стремления по созданию такого граждан-

ского института, который, с одной сторо-

ны, подчинялся судебным палатам, а с 

другой — представлял собой сословие, 

члены которого обладали необходимыми 

навыками и компетенцией. Учреждение 

адвокатуры («сословия присяжных пове-

ренных») было долгожданным явлением в 

отечественной юриспруденции. По мне-

нию С.Я. Беликова, введение адвокатского 

сословия, признанного как корпорация 

правительством, необходимо России 

больше, чем любым другим странам. Об-

ществу нужна готовая корпорация для вы-

бора защитника «ex officio» и при участии 

прокуроров, располагающих значительным 

количеством подчинѐнных и опытом дол-

говременной судебной практики. «Интере-

сы большинства нынешних ходатаев, мож-

но сказать, находятся в кровном родстве со 

старым порядком и с его представителями; 

таким образом, они могут внести надолго в 

новые формы суда старое правило «рука 

руку моет». Неограниченная свобода вы-

бора, которую мы предоставили бы про-

столюдину или человеку малообразован-

ному, была бы мнимою и часто опасною»
2
. 

Отсюда следует, что желание создать ад-

вокатскую монополию было вызвано 

стремлением определѐнного покровитель-

ства для основной массы населения и же-

ланием избавить судебные процессы от 

коррумпированных стряпчих «старой 

школы». 

Основные «pro et contra» идеологам 

реформы 1864 г. были хорошо известны. 

Еѐ судьба решалась в Государственном 

Совете, который в своѐм большинстве 

склонялся к организации монополии. Свою 

позицию участники Совета обосновывали 

не столько необходимостью улучшению 
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качества юридической квалификации у 

представителей, лояльностью адвокатов к 

власти. Указанная причина не раз служила 

формальным основанием для советов при-

сяжных поверенных как корпоративных 

органов адвокатуры отказывать лицам, ко-

торые хотя и удовлетворяли формальным 

требованиям кандидата, но доверия не вы-

зывали
3
. 

В ходе создания адвокатуры вопрос о 

необходимости института адвокатской мо-

нополии стоял на повестке дня. Как отме-

чал С.Я. Беликов, в глазах некоторых его 

современников (не только юснатурали-

стов, но и позитивистов) монополия рас-

сматривалась как ущемление подданных в 

распоряжении своими гражданскими пра-

вами. По мнению М.Н. Гернета, голос 

народа выступал решительным противове-

сом для сторонников монополии
4
. В част-

ности, член Государственного Совета Рос-

сийской империи П.А. Марков выступал 

против введения адвокатской монополии. 

Своѐ решение он мотивировал следующи-

ми причинами: во-первых, тяжущиеся 

должны сохранить за собой право пору-

чать дела тем представителям, которым 

они наиболее доверяют; во-вторых, корпо-

ративное устройство адвокатского учре-

ждения не способно гарантировать удовле-

творение всех требований общества; в-

третьих, такие корпорации, образованные 

в результате нарушений законодательства 

либо злоупотребляющие правом на пред-

ставительство, способны нанести вред 

своим доверителям. Предотвратить нега-

тивное влияние способна конкуренция 

между адвокатами и поверенными, не 

принадлежащим к их корпорации
5
. 

В Государственном совете подобного 

мнения придерживались немногие. Боль-

шинство участников высшего законосове-

щательного органа поддерживали рефор-

мирование института адвокатуры, указы-

вая, что «никто не станет стеснять себя 

припискою к сословию присяжных пове-

ренных и ограничивать свои права опреде-

ленными в законе условиями, когда и без 

того он может быть поверенным, где и ко-

гда захочет, не подчиняясь никаким усло-

виям»
6
. Монополизации здесь никакой нет, 

поскольку право быть поверенным опре-

деляется законом, при соблюдении требо-

ваний которого никому не запрещается 

приписываться к сословию поверенных. 

Получается, что в Учреждении судебных 

установлений хоть и содержались требо-

вания, предъявляемые к присяжному пове-

ренному, данный документ не препятство-

вал конкуренции среди адвокатов Россий-

ской империи. 

Итогом дискуссии стал компромисс 

сторон, нашедший отражение в ст.ст. 386-

387 Учреждения, согласно которым «Тя-

жущиеся сохраняют право являться в суд 

лично, равно как подавать просьбы и дру-

гие бумаги и доверять подачу их посто-

ронним лицам, а также объяснять свои де-

ла и требования без обязанности избирать 

присяжных поверенных. В тех городах, где 

имеет жительство достаточное число при-

сяжных поверенных, тяжущиеся могут да-

вать доверенности на хождение по тяжеб-

ным их делам в судах того города только 

лицам, принадлежащим к числу сих пове-

ренных»
7
. В результате этого монополия 

была признана допустимой для адвокату-

ры, но как финальная цель, к которой сле-

дует стремиться. Еѐ образование стало бы 

возможным при достаточной численности 

действующих присяжных поверенных. На 

вопрос, какое количество поверенных под-

ходит под определение «достаточного 

числа», планировалось дать ответ в зако-

нодательном порядке с учѐтом отдельных 

территорий. Принимая новые судебные 

учреждения, проблема необходимости в 

создании института адвокатской монопо-

лии оказалась до конца нерешѐнной на 

столетия вперѐд. Однако достаточность 

так и не была установлена, как и не была 

введена монополия, несмотря на обраще-

ния советов присяжных поверенных, под-

держанных окружными судами и судеб-

ными палатам к министрам юстиции с 

просьбой официально признать количество 

существующих адвокатов достаточным и 

закрыть юридический рынок для непро-

фессионалов
8
. В обоснование своих требо-

ваний они ссылались на ст. 388 Учрежде-



Glossa: Вестник студенческой науки. 2019’3 
 

21 

ния судебных установлений, согласно ко-

торой министр юстиции по представлени-

ям судебных палат был обязан внести на 

утверждение Государственному совету 

особую табель, содержащую число при-

сяжных поверенных, признаваемое доста-

точным. Этого не случилось по двум при-

чинам: субъективное мнение высших 

должностных лиц, не поддерживающих 

идею монополии, а также сложности в 

определении лимита на установление чис-

ла адвокатов. Несмотря на открытую воз-

можность образования адвокатской моно-

полии, судебные установления сохраняли 

лазейку для тяжущихся не прибегать к 

услугам поверенных даже в случае дости-

жения их численности, определѐнной в та-

бели. Это стало возможным, благодаря ст. 

389 Учреждения, согласно которой лицо 

имеет право давать доверенности на веде-

ние дел своим родителям, супругам, детям, 

а также лицам, имеющим одну общую с 

доверителем тяжбу. В ситуациях, когда 

заинтересованное в судебной тяжбе лицо 

заменяет его родственник, практика вы-

глядела относительно прозрачной, но в 

случаях предоставления доверенности ли-

цам, имевших «общую тяжбу» возникала 

возможность в злоупотреблении правом, 

поскольку тяжущемуся было достаточно 

предоставить право на ведение спора от 

его имени о «заведывании» или фиктивно 

переуступить ему часть иска, тем самым 

опосредованно наделяя его правами тяжу-

щегося. 

Если взглянуть на институт адвокат-

ской монополии в плоскости современного 

российского законодательства, то истец 

имел законное право отказаться от участия 

адвоката в представительстве своих инте-

ресов, если определит третье лицо, которое 

заявляет самостоятельное требование, как 

соистца. Данное обстоятельство ещѐ раз 

подчѐркивает диспозитивные начала про-

цесса, находящие отражение в праве выбо-

ра сторонами между самостоятельной за-

щитой своих интересов и профессиональ-

ным представительством, служащим от-

правной точкой в становлении адвокатской 

монополии. 

В качестве требований для кандида-

тов в присяжные поверенные было уста-

новлено наличие аттестата о высшем обра-

зовании по направлению юридических 

наук или о сдаче экзамена по данным 

наукам, если они сверх того прослужили 

не менее пяти лет по судебному ведомству 

в таких должностях, при исправлении ко-

торых могли приобрести практические 

сведения в производстве судебных дел, 

или также не менее пяти лет состояли кан-

дидатами на должности по судебному ве-

домству, или же занимались судебной 

практикой в качестве помощников при-

сяжных поверенных. В то же время ника-

кие экзамены для поступления в совет 

присяжных поверенных не были преду-

смотрены. Такая свобода на судебное 

представительство была частично ограни-

чена в 1874 г. в связи с появлением част-

ных поверенных, имевших право высту-

пать на стороне доверителей при тех су-

дах, которые предоставили им аккредита-

цию (свидетельство о праве ходатайство-

вать по чужим делам). Несмотря на их от-

носительную независимость от так назы-

ваемой адвокатской монополии и отсут-

ствие необходимости иметь высшее юри-

дическое образование, частные поверен-

ные обязаны были иметь свидетельство 

при участии в окружных судах и судебных 

палатах, получить которое можно было 

при уплате ежегодных сборов и при сдаче 

экзамена, прохождение которого остава-

лось на усмотрении суда
9
. 

Нередко частные поверенные были 

помощниками своих коллег-присяжных в 

силу нехватки времени у последних на ве-

дение гражданских и уголовных дел. По-

лучалось, что монополия «присяжных» не 

была абсолютной, так как частные пове-

ренные составляли конкуренцию своим 

коллегам. Но и сами «частники» стояли на 

учѐте при судебных палатах, от решения о 

предоставлении свидетельств которых за-

висела напрямую их возможность прини-

мать участие в формировании судебной 

практики. Такое соперничество не до кон-

ца сформированных монополий показыва-

ет многообразие предоставления рынка 
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юридических услуг, что, несомненно, ска-

зывалось на их качественных показателях. 

Российская империя в своих судеб-

ных уставах пошла по пути сертификации 

юридической деятельности, а не еѐ лицен-

зирования: статус адвоката служил доказа-

тельством профессионализма и компетен-

ции его владельца, но не обязательным 

условием для ведения юридической прак-

тики, включая право на представительство 

в суде. Адвокатура выступала весьма кон-

сервативным общественным институтом, и 

понижать планку формальных требований 

с целью достижения достаточного количе-

ства присяжных считалось недопустимым. 

Присяжные поверенные не обладали ис-

ключительной монополией и не могли по-

всеместно заменять тяжущихся, хотя и 

служили образцом для остальных специа-

листов. 

Не была введена адвокатская моно-

полия и в уголовном процессе. Согласно 

ст. 565 Устава уголовного судопроизвод-

ства 1864 г., подсудимые имели право вы-

бирать защитников не только из присяж-

ных, но и из других лиц, которым защита 

не запрещалась законом
10

. Данный доку-

мент практически не ограничивал круг 

лиц, имевших право представлять интере-

сы подзащитных. Исключение составляли 

лица, опороченные судом. Многообразие 

выбора объяснялось тем, что подсудимый 

должен сохранять возможность назначить 

себе в защитники лицо, которому он дове-

рял больше других. Вознаграждение за 

участие в уголовных делах зачастую не 

было достойным, и найти компетентного 

адвоката было затруднительно. Правитель-

ству Российской империи было несложно 

закрепить институт адвокатской монопо-

лии, наполнив объединения защитников и 

представителей лицами, удовлетворявших 

минимальным требованиям, предусмот-

ренным отд. 1 гл. 2 Учреждения судебных 

установлений. Однако устраивать деваль-

вацию рынка юридических услуг пред-

ставлялось нецелесообразным. Вместо это-

го Государственный совет предпочѐл со-

здать открытую многоуровневую систему, 

относительно свободную для конкуренции 

адвокатов. Соперничество на юридическом 

поприще оказалось положительным явле-

нием, не загубившим присяжную адвока-

туру и не прекратившим приток в неѐ мо-

лодѐжи. Как отмечал М.Н. Гернет: «Во-

преки ожиданиям, институт частных пове-

ренных не подорвал существования при-

сяжной адвокатуры. Рост помощничества 

усилился, а не сократился. Молодые силы, 

наполнявшие ряды младшего сословия, не 

променяли корпоративной жизни на дея-

тельность ходатая по чужим делам»
11

. 

Несмотря на обременительные обя-

занности присяжных поверенных уплачи-

вать взносы в Советы и оказывать безвоз-

мездную помощь малоимущим, такие им-

перативы компенсировались нематериаль-

ными благами, которые выражались в по-

вышении доверия к представителям нового 

сословия адвокатуры. 

В советский период становление ин-

ститута адвокатской монополии имело 

свою специфику. Поскольку большевики 

не признавали самодостаточность судов и 

адвокатуры, то последние не имели той 

власти, которая была при имперском пра-

вительстве. Как и все остальные организа-

ции, она не могла избежать трансформа-

ции под влиянием существовавшего в 

СССР политического строя. Введение ад-

вокатской монополии не отличалось про-

зрачностью. В качестве примера можно 

взять уголовное право «имперского» зако-

нодательства и аналогичного законода-

тельства в РСФСР. До революции закон не 

ограничивал выбор защитников в суде, 

оставляя его на усмотрение подсудимого. 

В советский период ограничения всѐ же 

были введены. Согласно ст. 57 УПК 

РСФСР 1922 г., в качестве защитников 

могли выступать члены коллегии защит-

ников, близкие родственники обвиняемо-

го, уполномоченные представители госу-

дарственных учреждений, а равно Всерос-

сийского Центрального Совета Професси-

ональных Союзов, Всероссийского Цен-

трального Союза Потребительских Об-

ществ и других профессиональных и об-

щественных организаций
12

. Иные лица 

вправе были осуществлять защиту лишь по 
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особому разрешению суда, в производстве 

которого находилось уголовное дело. УПК 

РСФСР 1960 г. в ст. 47 сохранил данное 

положение в почти неизменѐнном виде. 

Одновременно в абзаце 5 настоящей ста-

тьи к участию в качестве защитников к де-

лу могли быть привлечены иные лица
13

. 

Их круг не исчерпывался законодатель-

ством. Такое положение предоставляло 

подсудимым возможность привлекать по 

субъективным причинам в качестве своего 

защитника лиц, которым они доверяли. 

Так, по сравнению с 1922 г., монополия в 

уголовном процессе, действовавшая 

вплоть до 2001 г., не была абсолютной. 

Анализируя гражданский процесс в 

исторической ретроспективе, стоит отме-

тить более жѐсткие рамки, не свойствен-

ные для этой отрасли права. Так, в ст. 16 

ГПК РСФСР 1923 г. содержится перечень 

лиц, которые могли быть представителями 

сторон
14

. К данной категории участников 

относились: члены коллегии защитников; 

уполномоченные профессиональных сою-

зов по делам своих членов; руководители и 

постоянные сотрудники коллективов по 

делам своего коллектива; лица, допущен-

ные судом, разбирающим дело, к предста-

вительству по данному делу 

Похожая норма присутствовала в ст. 

44 ГПК РСФСР 1964 г.
15

, предшествовав-

шего ныне действующему ГПК 2002 г. 

Как следствие, вначале XXI в. у сто-

рон гражданского судопроизводства выбор 

был ограничен процессуальными рамками 

— отстаивать свою позицию самостоя-

тельно либо обращаться к услугам компе-

тентных представителей. Пригласить ад-

воката, который не состоял в адвокатском 

объединении, было возможно лишь по 

разрешению суда. По сути, в СССР фор-

мировалась адвокатская квазимонополия: 

советский законодатель проявлял недове-

рие к независимым юристам и поощрял 

обращение к «официальной» адвокатуре. 

Таким образом, вопрос о введении 

института адвокатской монополии стоит 

на повестке дня ещѐ с момента претворе-

ния в жизнь Судебной реформы Алек-

сандра II. Целесообразность монополии на 

оказание юридических услуг вызывала, с 

одной стороны, одобрение присяжных и, с 

другой стороны, прохладное отношение 

имперских чиновников. Монополия на 

юридические услуги при советском поли-

тическом режиме была несколько расши-

рена в пользу официальных адвокатских 

коллегий. Фактически ограничить еѐ было 

возможно лишь по решению суда. По мне-

нию современных сторонников адвокат-

ской монополии, она нужна для защиты 

юридического рынка от дилетантов, кото-

рые совершают мошенничество под при-

крытием юридических услуг
16

. Однако 

существует одно весомое отличие совре-

менных условий от дореволюционных: в 

Российской империи, начавшей путь к 

формированию адвокатуры, последняя 

фактически создавалась с нуля, а на сего-

дняшний день создание монополии потре-

бует системных преобразований адвокату-

ры, что может иметь как положительные, 

так и негативные последствия. Насколько 

успешным станет процесс создания данно-

го института, будет зависеть от поведения 

его участников и нормативного регулиро-

вания. Мы видим несколько причин и для 

введения адвокатской монополии, и еѐ не-

желательности в российском законода-

тельстве. С одной стороны, государство 

нуждалось в создании института, обеспе-

чивающего состязательность процесса, что 

было сложно представить без участия 

профессиональных участников разбира-

тельства, имеющих необходимые знания и 

компетенцию. Наличие требований к кан-

дидатам на должность адвокатов позволя-

ло создать условия, при которых оказание 

квалифицированной юридической помощи 

оказывалось возможным лишь при соблю-

дении условий, закреплѐнных в норматив-

ных актах, что в итоге обеспечивало их 

лояльность к органам судебной власти. 

Более того, деятельность адвокатов как 

членов определѐнного сословия зачастую 

являлась единственным инструментом эф-

фективной защиты прав тяжущихся, по-

скольку участие в процессе иных лиц 

главным образом зависело от воли суда. С 

другой стороны, введение обязательных 
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требований к лицам, участвующим в де-

лах, определяло необходимость обеспече-

ния органами государственной власти воз-

можности для своих граждан в профессио-

нальном сопровождении их интересов на 

правовом уровне, что предполагало фи-

нансовые затраты, направленные на полу-

чение квалифицированной юридической 

помощи. Любая монополизация судом 

правовых дозволений, связанных с участи-

ем в судебном процессе, ограничивает 

возможность граждан принимать участие в 

судебном разбирательстве в связи с их тя-

жѐлым материальным положением или по 

иным причинам, что негативно влияет на 

доступность своевременного рассмотрения 

и разрешения дел в зависимости от катего-

рии спора. 
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ТИП ГОСУДАРСТВА В РОМАНЕ ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984» 

 
Аннотация: Распространение военной диктатуры в ХХ веке не могло укрыться от вниматель-

ного взгляда литераторов, которые чутко фиксировали малейшие колебания общественных мнений. 

Статья посвящена проблеме политического насилия и запрету инакомыслия в романе Дж. Оруэлла 

«1984» как признаков тоталитарного типа государства. 
 

Abstract: The spread of military dictatorship in the 20
th
 century couldn’t hide from the attentive gaze 

of literary men, who keenly fixed the slightest fluctuations of public opinion. The article is devoted to the 

problem of political violence and the prohibition of dissent in the novel «1984» by G. Orwell as signs of to-

talitarianism. 
 

1984, Лондон, столица взлѐтной по-

лосы 1, провинция Океания. Главный ге-

рой Уинстон Смит, мужчина лет 40, член 

господствующей партии, который не смог 

сохранить своѐ сознание от манипуляции и 

пытался противостоять власти. В романе 

отчѐтливо видны признаки тоталитарного 

государства, которое предполагает насаж-

дение тотального контроля государства 

над всеми сферами жизни общества, пол-

ное отсутствие свободы мысли и слова, 

подотчѐтность людей государству во всѐм. 

Например, телекран (также известный как 

«телескрин» и «монитор») в романе являл-

ся средством наблюдения за жизнью лю-

дей, контроля за ней, учѐта каждого слова 

и движения. Следующая цитата отражает 

весь ужас происходивших в романе собы-

тий: «Приходилось жить — и ты жил, по 

привычке, которая превратилась в ин-

стинкт, — с сознанием того, что каждое 

твоѐ слово подслушивают и каждое твоѐ 

движение, пока не погас свет, наблюда-

ют»
1
. 

Термин «тоталитаризм» (от латин-

ского «totus» — весь, целый, полный) был 

введѐн в политический оборот идеологом 

итальянского фашизма Дж. Джентиле вна-

чале XX в.
2
. 22 июня 1925 г. термин был 

использован в итальянском парламенте 

лидером итальянского фашизма Б. Муссо-

лини
3
. 

Тоталитаризм в современности, не 

смотря на декларируемые демократиче-

ские ценности (свобода слова, печати и 

др.), продолжает оставаться актуальным 

для изучения политико-правовым феноме-

ном. Тоталитарный режим характеризуется 

в теории права абсолютным контролем 

государства над всеми областями обще-

ственной жизни, полным подчинением че-

ловека политической власти и господ-

ствующей идеологии
4
. Отметим признаки 

тоталитаризма, которые просматриваются 

в романе «1984»: 

1) идеологический абсолютизм 

(предполагает утверждение сверхидеоло-

гизированного режима детерминации и 

подчинения политики господствующей 

идеологии)
5
; 

2) господство партократической си-

стемы
6
, единовластие одной партии (леги-

тимна только однопартийная система
7
, 

общественная жизнь базируется на про-

грамме так называемой «партизации», то 

есть знает только санкционированные пар-

тией формы
8
); 

3) организованный террор и репрес-

сии (повсеместно функционирует предель-

ная концентрация страха перед «силовыми 

структурами», с помощью которых обес-

печиваются подчинение и повиновение 

масс)
9
; 

4) систематический централизован-

ный контроль над экономической сферой 

жизни общества
10

 (экономика относится к 

разряду командно-административной
11

, 

предполагает сверхцентрализованное 

управление
12

); 

5) монополия власти на информа-

цию
13

 (с помощью подчинѐнных государ-

ству средств массовой информации гос-

подствующая идеология внедряется в со-

знание масс
14

). 
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В романе прослеживается авторское 

видение политического устройства 

СССР
15

. Знаменитая формула «Дважды два 

равняется пяти»
16

, на которой автор делал 

акцент в романе, основывалась на совет-

ском лозунге «Пятилетку в четыре года»
17

. 

Государственный аппарат в Океании 

состоял из четырѐх министерств: Мини-

стерства правды («Миниправ»), ведавшего 

информацией, образованием, досугом и 

искусствами; Министерства мира («Мини-

мир»), ведавшего войной; Министерства 

любви («Минилюб»), ведавшего охраной 

порядка; Министерства изобилия («Мини-

зо»), отвечавшего за экономику
18

. 

На каждой площадке, на каждом до-

ме было изображено одно и то же лицо — 

лицо Старшего Брата как лидера партии. 

«Старший брат смотрит на тебя» — гласи-

ла надпись к портрету
19

. 

Партийными лозунгами являлись: 

«война — это мир», «свобода — это раб-

ство», «незнание — сила»
20

. Данные уста-

новки способствовали забвению людьми 

старого поколения чувств и их значения в 

жизни, свободной жизни. Население рас-

сматривалось как собственность государ-

ства, совокупность рабов, которые должны 

строго подчиняться диктатуре партии. Но-

вое поколение воспитывалось в условиях 

жестокости, детей брали с собой на смерт-

ные казни
21

, в кинотеатрах показывали 

фильмы, в которых присутствовала бес-

пощадность
22

. Люди становились чѐрст-

выми, безжалостными, бессердечными. 

Родители стали опасаться своих детей, ко-

торые нередко докладывали на них в по-

лицию мыслей — репрессивный орган то-

талитарного государства Океании, кото-

рый занимался поиском и обезвреживани-

ем преступников
23

. Цель партии состояла в 

полном подчинении человеческого созна-

ния. Если сознание человека не вписыва-

лось в установки господствующей идеоло-

гии, то лицо считалось совершившим мыс-

лепреступление — самое тяжкое преступ-

ление в тоталитарном государстве Океа-

ния. Мыслепреступление нельзя было 

скрывать вечно. Обычно арест происходил 

ночью, как правило, суда не было, об аре-

сте нигде не сообщалось. После ареста вся 

информация о конкретном человеке стира-

лась, его будто бы и не существовало
24

. 

Прикрывшись политическими лозунгами, 

партия творила беззаконие, нарушая нор-

мы морали и нравственности. Например, 

декларируя цель повышения безопасности 

и благоденствия населения, партия уста-

навливала круглосуточный контроль над 

людьми, причѐм не только за их поведени-

ем, но и за мыслями, если судить по кри-

минализации мыслепреступления. Исклю-

чение из юрисдикции партии составляла 

«низшая» прослойка общества — пролы 

(единственно абсолютизировавшие личные 

отношения, способные любить и сопере-

живать в тоталитарном обществе), прирав-

ненные к животным, а потому к их пове-

дению власти относились чуть более снис-

ходительно
25

. 

Стремясь удержать власть, государ-

ство использует специфические инстру-

менты: от непрекращающихся военных 

действий (война ради войны)
26

 до «ново-

яза» (орудие манипуляции через непонят-

ные слова)
27

. Контроль государства 

настолько всеохватывающ, что доходит до 

применения абсурдных мер. Однако боль-

шинство населения считает легитимным 

существующий порядок, поэтому главный 

герой, совершив мыслепреступление, стал 

осознавать себя как последнего на матери-

ке здравомыслящего человека
28

. 

Отражѐнная в романе тоталитарная 

система имеет три основополагающих 

иерархически выстроенных на основе важ-

ности и характера взаимоотношений уров-

ня: вождь (Старший Брат) — партия — 

общество. 

На наш взгляд, многие элементы 

произведения просматриваются в виде по-

литических трансформаций и в современ-

ном мире, следовательно, этот роман не 

столько описывает вымышленный мир, 

сколько реальную жизнь с еѐ глобальными 

проблемами и судьбами отдельных людей. 

Одной из актуальных проблем, как указы-

вает С.А. Буторов, является проблема пре-

одоления тоталитарного прошлого
29

. По-

сле распада социалистической системы в 
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ряде европейских стран были учреждены 

ведомства и должности, призванные рас-

следовать преступления тоталитарных ре-

жимов: в Чешской Республике — бюро по 

документации и расследованию преступ-

лений коммунизма; в Словацкой Респуб-

лике — Институт национальной памяти; в 

ФРГ — Федеральный уполномоченный по 

архивам Штази; в Эстонской Республике 

— Эстонская Международная комиссия по 

расследованию преступлений против че-

ловечества
30

. Можно заметить, что в со-

временной правовой культуре процесс 

преодоления тоталитарного режима 

осложнѐн особенностями исторического 

развития. 

Таким образом, в романе Дж. Оруэл-

ла показана доведѐнная до абсурда иде-

альная модель тоталитарного государства, 

в котором все государственные структуры 

политизированы, господствующая идеоло-

гия милитаризована и направлена на пол-

ное подчинение сознания населения инте-

ресам государственной власти. Отдельные 

элементы описанной в романе модели 

можно найти в практике некоторых совре-

менных государств. На наш взгляд, Дж. 

Оруэлл стремился осудить практику тота-

литарного строительства современных ему 

государств и тем самым предостеречь бу-

дущие поколения от неминуемо связанных 

с этим строительством катастроф. 

                                                 
Кулабина Валерия Андреевна, студентка 1 курса бака-

лавриата юридического факультета Курского государ-

ственного университета, научный руководитель – 

к.и.н., доцент, доцент кафедры теории и истории 

государства и права КГУ Токарева Светлана Никола-

евна. 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ПОЛИТИКЕ КОНТРРЕФОРМ АЛЕКСАНДРА III 

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о роли прокуратуры в политике контрреформ Алек-

сандра III. Автор анализирует законодательную базу, определяющую деятельность прокуратуры, ха-

рактеризует такие еѐ функции, как прокурорский надзор и поддержание государственного обвинения. 

В работе показано взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными органами, а также 

расширение еѐ полномочий в связи реализацией политики контрреформ. 
 

Abstract: The article considers the issue of the role of the prosecutor’s office in the policy of the 

counter-reforms of Alexander III. The author analyzes the legal framework that defines the activities of the 

prosecutor’s office, characterizes its functions such as prosecutor’s supervision and maintaining public pros-

ecution. The author shows the interaction of the prosecutor’s office with other law enforcement agencies, as 

well as the expansion of its powers in connection with the implementation of the counter-reform policy. 
 

О контрреформах Александра III
 
бы-

ло написано немало научных работ
1
. Тем 

не менее лишь малая часть данных работ 

раскрывает место и роль прокуратуры в 

ходе реализации политики контрреформ. 

Под политикой контрреформ понимается 

комплекс действий по предотвращению 

либерализации режима, направленный на 

консервацию политического курса россий-

ского самодержавия
2
. Причинами отхода 

от либерального курса в рассматриваемый 

период являлось стремление власти сохра-

нить самодержавие и пресечь распростра-

нение революционного движения. Суще-

ствует точка зрения, утверждающая, что 

новая политика российского правительства 

по существу представляла собой попытку 

вместить преобразования предшествовав-

шего периода в приемлемый национально-

государственный формат
3
. Речь идѐт об 

адаптации реформ, реализованных во вре-

мя царствования Александра II, к россий-

ским реалиям рассматриваемой эпохи. Од-

нако больший интерес консервативные 

коррективы представляют в той части, в 

которой они были призваны укрепить аб-

солютную власть монарха и ограничить 

оппозиционные настроения. Реализуя по-

литику контрреформ, Александр III опи-

рался на сложившуюся к тому времени в 

Российской империи систему правоохра-

нительных органов, включавшую в себя 

полицию, жандармерию, отделения по 

охране общественной безопасности и по-

рядка и т.д., а также прокуратуру. Для 

обеспечения полноценного участия проку-

ратуры в проводимых преобразованиях 

предстояло расширить еѐ надзорные и 

иные полномочия в соответствии с пред-

стоящими изменениями. Следует отме-

тить, что, несмотря на существование ра-

бот, описывающих деятельность прокура-

туры пореформенного периода, таких как 

статьи О.А. Кожевникова
4
, Ю.С. Гусако-

вой
5
 и Д.Г. Рыжакова

6
, а также историко-

правового исследования С.М. Казанцева
7
, 

вопрос об участии прокуратуры в полити-

ке контрреформ в настоящее время не яв-

ляется достаточно изученным. Большин-

ство исследователей посвящают свои тру-

ды как прокуратуре 1870-х гг., так и про-

куратуре периода правления Николая II, 

оставляя деятельность прокуратуры эпохи 

контрреформ без должного внимания. 

Законодательная база, определявшая 

правовое положение прокуратуры, состоя-

ла из Учреждения судебных установлений 

1864 г. и Устава уголовного судопроизвод-

ства 1864 г. (далее — УУС). Так, раздел 

третий Учреждения судебных установле-

ний был посвящѐн лицам, осуществляв-

шим прокурорский надзор. Ст. 124 вверяла 

прокурорский надзор обер-прокурорам, 

прокурорам и их товарищам под высшим 

наблюдением министра юстиции как гене-

рал-прокурора
8
. Следовательно, прокуро-

ры были независимы от судов. Министру 

юстиции подчинялись обер-прокуроры 

кассационных департаментов Сената и 

прокуроры судебных палат, им — проку-

роры окружных судов. Чиновники, осу-

ществлявшие прокурорский надзор, были 
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обязаны доносить начальству в порядке 

подчинѐнности до министра юстиции 

включительно обо всех происшествиях, 

которые по своему характеру или по со-

провождающим их обстоятельствам обра-

щают на себя внимание прокурорской вла-

сти или вызывают с еѐ стороны принятие 

чрезвычайных мер. 

Началом политики контрреформ 

Александра III следует считать опублико-

вание 29 апреля 1881 г. манифеста «О 

незыблемости самодержавия». Манифест 

призывал «утверждать и охранять [само-

державную власть] для блага народного от 

всяких на неѐ поползновений»
9
. Несо-

мненно, решающую роль в возвращении к 

концепции крепкой самодержавной власти 

и главенства исконно русских интересов 

сыграла напряженная внутриполитическая 

обстановка, апогеем которой стало убий-

ство Александра II в ходе террористиче-

ской деятельности народовольцев. При ре-

ализации консервативного курса и борьбы 

с революционно настроенными объедине-

ниями расширились полномочия право-

охранительных органов, в том числе и 

прокуратуры. 

Одной из основных форм деятельно-

сти прокуратуры являлся прокурорский 

надзор. Прокуроры осуществляли надзор 

за производством дознания органами по-

лиции и жандармерии, надзор за производ-

ством предварительного следствия судеб-

ными следователями, а также надзор в ме-

стах лишения и ограничения свободы
10

. 

Руководил прокурорским надзором ми-

нистр юстиции как генерал-прокурор. 

По Судебной реформе 1864 г. в рам-

ках надзора за деятельностью судов про-

куроры должны были выявлять нарушения 

в их деятельности и уведомлять об этом 

генерал-прокурора. Прокуроры не могли 

вмешиваться в судопроизводство и влиять 

на вынесение решений судьями. Прокура-

тура также производила ревизию окруж-

ных и мировых судов. Прокуроры осу-

ществляли надзор за точным исполнением 

судебных приговоров и за всем, что выхо-

дило непосредственно из круга судебных 

действий, выносили протесты на решения 

судов в кассационном и апелляционном 

порядке. 

В ходе политики контрреформ про-

изошло усиление прокурорского надзора 

за судами. Высшие чины прокуратуры 

вплоть до товарищей прокурора судебной 

палаты получили право ревизовать окруж-

ные и мировые суды. Законом «О порядке 

издания Общего Наказа судебным уста-

новлениям и о дисциплинарной ответ-

ственности чинов судебного ведомства» от 

20 мая 1885 г. при Правительствующем 

Сенате было создано Высшее дисципли-

нарное присутствие, которое по представ-

лению генерал-прокурора могло переме-

щать и смещать судей окружных судов и 

судебных палат
11

. Естественным следстви-

ем принятия упомянутого закона стало 

нарушение принципа несменяемости су-

дей. Согласно Указу от 12 февраля 1887 г., 

генерал-прокурор имел право запрещать 

гласное судебное разбирательство по лю-

бому делу
12

. С 1887 г. прокуратура участ-

вовала в составлении списков присяжных 

заседателей
13

. 

Надзор за деятельностью полиции и 

жандармерии составлял значительную 

часть прокурорского надзора ещѐ до нача-

ла консервативных преобразований. При 

производстве предварительного следствия 

полиция в течение суток уведомляла про-

курора или его товарища о всяком проис-

шествии, в котором имелись признаки пре-

ступления или проступка, что указано в ст. 

250 УУС
14

. При передаче материалов до-

знания следователю полиция также дово-

дила до сведения прокурора факт такой 

передачи (ст. 255 УУС). Ст. 279 УУС гла-

сит, что по производству дознания о пре-

ступных деяниях полицейские чины состо-

ят в непосредственной зависимости от 

прокуроров и их товарищей. Осуществляя 

надзор за исполнением законов таким ор-

ганом дознания, как полиция, сами проку-

роры обладали правом на производство 

дознания. Жандармские чины уведомляли 

прокуроров о правонарушениях, которые 

имели признаки государственного пре-

ступления. Офицеры жандармерии при-

ступали к дознанию по предложению про-
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курора либо по собственному усмотрению. 

В то же время в последнем случае они бы-

ли обязаны уведомить об этом прокурора. 

Дознание по государственным преступле-

ниям проводилось жандармскими чинами 

под надзором прокуратуры. 

При проведении контрреформ проку-

рорский надзор за полицией и жандарме-

рией также отмечался тенденцией к усиле-

нию. Согласно закону от 1 мая 1884 г., по-

лиция была обязана извещать прокурора о 

случаях, когда ею не обнаружено призна-

ков преступления по делам, находящихся в 

подсудности мировых судей
15

. Прокурору 

предоставлялось право прекращать произ-

водство по указанным делам. Прокуроры 

контролировали дознание по делам о госу-

дарственных преступлениях, осуществля-

емое полицией и жандармерией. Однако, 

руководствуясь Положением «О мерах к 

охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия» от 14 августа 

1881 г., полиция и жандармерия получили 

право задержания на срок до двух недель 

по подозрению в причастности к государ-

ственному преступлению
16

. Кроме того, 

полиция и жандармерия могли произво-

дить обыск и выемку без санкции проку-

рора — достаточно было последующего 

его уведомления. 

Положение «О мерах к охранению 

государственного порядка и общественно-

го спокойствия» (далее — Положение) 

возложило высшее руководство охраной 

государственной безопасности на мини-

стра внутренних дел. Все ведомства были 

обязаны оказывать ему полное содействие. 

Не стала исключением и прокуратура. В 

результате этого усиливалось подчинение 

прокуратуры государственным структу-

рам. Прокуратура была поставлена в неко-

торую зависимость от губернаторов. В со-

ответствии с Положением, губернаторы 

имели право требовать от прокуроров 

представления для просмотра каждого от-

дельного следственного производства или 

дознания с целью выявления фактов, кото-

рые могли бы служить поводом «к воз-

буждению умов и нарушению порядка». В 

случае обнаружения таких фактов губер-

натор мог требовать рассмотрения данного 

судебного дела при закрытых дверях. Вы-

шеупомянутые пункты Положения свиде-

тельствуют о нарушении одного из основ-

ных принципов деятельности органов про-

куратуры — принципа независимости. 

Функция поддержания государствен-

ного обвинения в суде стала центральной 

для прокуратуры после Судебной реформы 

1864 г. и продолжала оставаться таковой 

на момент проведения консервативных 

преобразований. Прокуроры участвовали 

во всех уголовных делах в качестве госу-

дарственных обвинителей. После поступ-

ления материалов, подготовленных пред-

варительным следствием, в прокуратуру, 

прокурор составлял обвинительный акт, 

после чего вносил его в суд и отстаивал 

обвинение в судебном процессе. По госу-

дарственным обвинениям эта обязанность 

возлагалась на прокуроров судебных па-

лат, обер-прокуроров Сената, а также на 

министра юстиции и его товарища. Однако 

во время политики контрреформ государ-

ственное обвинение приобрело особое 

значение. 

По мнению Н.В. Логачевой, поддер-

живая государственное обвинение в су-

дебном процессе, прокуроры «выполняли 

заказ властей — как можно более эффек-

тивно расследовать политические пре-

ступления, доводить подследственных до 

суда, создавая все условия для вынесения 

обвинительного приговора»
17

. 

Говоря о контрреформах, нельзя не 

упомянуть принявшего значительное уча-

стие в их проведении К.П. Победоносцева, 

чьи консервативные взгляды во многом 

легли в основу политики Александра III. 

Характеризующиеся излишним либера-

лизмом Судебные Уставы 1864 г. стали 

объектом критики со стороны К.П. Побе-

доносцева. Так, по его мнению, новые чер-

ты судоустройства существенно уменьши-

ли влияние монарха на осуществление 

правосудия. Уставы нарушали принцип 

наличия связи между судебными учрежде-

ниями с общим строем государственных 

учреждений, а «зарождение в государстве 

любой независимой от монарха власти 
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есть не что иное, как ограничение еѐ уни-

версального характера»
18

. Будучи обер-

прокурором Святейшего Синода, К.П. По-

бедоносцев принимал непосредственное 

участие в реализации консервативного 

курса. Посредством принятия в 1882 г. По-

ложения «О временных мерах относитель-

но периодической печати» была ужесточе-

на цензура. Согласно данному документу, 

правом закрывать печатные издания наде-

лялось совещание, в состав которого вхо-

дил не только министр внутренних дел, но 

и министры народного просвещения и юс-

тиции, обер-прокурор Синода. Помимо 

прочего, совещание, именуемое Верховной 

комиссией по печати, могло запретить ре-

дакторам и издателям заниматься их про-

фессиональной деятельностью. 

В 1894 г. рескриптом Александра III 

была учреждена комиссия во главе с гене-

рал-прокурором Н.В. Муравьѐвым. Комис-

сия работала над проектом закона об уси-

лении прокурорского надзора и осуществ-

ляла пересмотр Судебных Уставов 1864 

г.
19

. Скоропостижная смерть самодержца 

прервала запланированные изменения и 

положила конец эпохе контрреформ. 

Всѐ вышесказанное позволяет сде-

лать вывод, что прокуратура играла одну 

из ключевых ролей в корректировке либе-

рального курса. В ходе контрреформ она 

явилась единственным государственным 

институтом, уполномоченным осуществ-

лять надзор за следственным производ-

ством на всех его стадиях. В рамках про-

тиводействия оппозиции предпочтение от-

давалось таким функциям прокуратуры, 

как прокурорский надзор и государствен-

ное обвинение. Прокуратура находилась 

на пути реорганизации в карательный ор-

ган, сохранявший надзорную функцию. 

Принимая активное участие в политике 

контрреформ, поддерживая государствен-

ное обвинение по политическим делам и 

надзирая за судами, она оставалась орга-

ном, верно служащим самодержавной вла-

сти. Установленный Судебными Уставами 

и дополненный в процессе консерватив-

ных корректив порядок деятельности про-

куратуры сохранялся до октября 1917 г. 
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АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В статье автор анализирует важнейшие нормативные правовые акты, закрепившие 

основы деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. Анализ данных актов построен по 

хронологическому принципу и отражает основные изменения в структуре арбитражных судов. По-

мимо опубликованных источников, в статье представлены архивные материалы, содержащие сведе-

ния о порядке учреждения Арбитражного суда Курской области. 
 

Abstract: In the given article the author analyzes the most important legal acts, which have fixed the 

foundations of the activity of the arbitration (commercial) courts in the Russian Federation. The analysis of 

these acts is based on the chronological principle and reflects the main changes in the structure of arbitration 

(commercial) courts. In addition to the published sources, the article presents archival materials containing 

information about the procedure for the establishment of the Arbitration (Commercial) Court of Kursk Ob-

last. 
 

Система арбитражных судов Россий-

ской Федерации начала своѐ становление в 

1990-е гг., и еѐ развитие продолжается до 

сих пор. 

Значение деятельности арбитражных 

судов в Российской Федерации возрастает 

с каждым годом, на что обращает внима-

ние множество отечественных процессуа-

листов
1
. Исследуемый институт напрямую 

связан с развитием экономики государства 

(к примеру, экономическое развитие в 

странах Африки повлекло за собой необ-

ходимость создания системы арбитражных 

судов
2
), расширением спектра хозяйствен-

ных отношений между еѐ субъектами, а 

значит, и с увеличением преддоговорных и 

имущественных споров между ними. Це-

лью исследования является анализ норма-

тивных правовых актов, закрепивших ор-

ганизационно-правовую основу деятельно-

сти арбитражных судов Российской Феде-

рации. 

Предшественником арбитражных су-

дов являлся государственный арбитраж, 

учреждѐнный в 1931 г. в целях разрешения 

имущественных и преддоговорных споров 

между государственными предприятиями, 

учреждениями и организациями. Система 

государственного арбитража в СССР про-

существовала до мая 1991 г., то есть до 

момента введения в действие законов 

СССР «О Высшем арбитражном суде 

СССР» и «О порядке разрешения хозяй-

ственных споров Высшим арбитражным 

судом СССР». Высший арбитражный суд 

СССР и его территориальные подразделе-

ния были созданы для совершенствования 

судебной системы. Высший арбитражный 

https://clck.ru/JPZ5z
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суд СССР осуществлял «судебную власть 

путѐм разрешения хозяйственных споров 

между предприятиями, учреждениями и 

организациями, в том числе колхозами, 

индивидуальными, совместными предпри-

ятиями и международными объединения-

ми организаций СССР и других стран, гос-

ударственными и иными органами»
3
. 

Закон РСФСР «Об арбитражном су-

де» № 1543-1 был принят в июле 1991 г. и 

введѐн в действие с 1 октября 1991 г.
4
. Он 

законодательно закрепил упразднение си-

стемы государственного арбитража, а так-

же ведомственных арбитражей и их замену 

арбитражными судами. Данный закон ха-

рактеризует организационную структуру, 

компетенцию и основные направления де-

ятельности образованных судебных орга-

нов, правовой статус судей арбитражных 

судов. По ст. 10 Закона РСФСР «Об арбит-

ражном суде», единую систему арбитраж-

ных судов в РСФСР составляли: «Высший 

арбитражный суд Российской Федерации; 

высшие арбитражные суды республик в 

составе Российской Федерации; краевые 

арбитражные суды; областные арбитраж-

ные суды; городские арбитражные суды; 

арбитражный суд автономной области; ар-

битражные суды автономных округов»
5
. 

Примечательно, что Президиум Верховно-

го Совета России по предложению Высше-

го арбитражного суда Российской Федера-

ции (далее — ВАС РФ) мог учреждать 

иные арбитражные суды, «безотноситель-

но к национально-государственному и ад-

министративно-территориальному устрой-

ству Российской Федерации»
6
 (ст. 10 Зако-

на РСФСР «Об арбитражном суде»). Со-

гласно ст. 1 Закона «Об арбитражном су-

де», арбитражные суды были призваны 

«осуществлять судебную власть при раз-

решении споров, вытекающих из граждан-

ских правоотношений»
7
, в первую очередь 

при разрешении экономических споров. 

Также в их компетенцию входило разре-

шение споров, возникающих из правоот-

ношений в сфере управления между юри-

дическими лицами, органами государ-

ственной власти и управления, организа-

циями, не наделѐнными статусом юриди-

ческого лица, индивидуальными предпри-

нимателями. Согласно ст. 5 Закона РСФСР 

«Об арбитражном суде», арбитражным су-

дам были «подведомственны споры орга-

низаций с иностранными инвестициями»
8
 

и граждан-предпринимателей, находив-

шихся на территории другого государства. 

Согласно ст. 5 Закона РСФСР «Об 

арбитражном суде», основными категори-

ями экономических споров, подлежащих 

рассмотрению арбитражными судами, яв-

лялись споры, связанные: «с заключением 

договоров, …изменением условий и рас-

торжением договоров; с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обяза-

тельств; с признанием права собственно-

сти; с истребованием собственником или 

законным владельцем имущества из чужо-

го незаконного владения; с нарушением 

прав собственника или законного владель-

ца, не связанных с лишением владения»
9
. 

По ст. 6 Закона РСФСР «Об арбит-

ражном суде», основными категориями 

споров в сфере управления, подлежащих 

рассмотрению арбитражными судами, яв-

лялись споры: «о признании недействи-

тельными… актов государственных и 

иных органов…, не соответствующих за-

конодательству и нарушающих охраняе-

мые законом права и интересы организа-

ций и граждан-предпринимателей; о воз-

мещении убытков, причинѐнных организа-

циям и гражданам-предпринимателям та-

кими актами, а также возникших в связи с 

ненадлежащим исполнением указанными 

органами своих обязанностей по отноше-

нию к организациям и гражданам-

предпринимателям; об обжаловании реше-

ний Советов народных депутатов об отказе 

в предоставлении либо об изъятии земель-

ного участка; об обжаловании отказа в 

государственной регистрации либо укло-

нения от государственной регистрации в 

установленный срок организации или 

предпринимательской деятельности граж-

дан; об обжаловании решений государ-

ственных и иных органов об изъятии у ор-

ганизаций и граждан-предпринимателей 

денежных средств и иного имущества, а 

также о возврате незаконно изъятых де-
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нежных средств и иного имущества; о 

взыскании с организаций и граждан-

предпринимателей штрафов и других де-

нежных средств государственными и ины-

ми органами, в том числе органами, осу-

ществляющими антимонопольную поли-

тику, банками, инспекциями, иными кон-

тролирующими органами, если законода-

тельством не предусмотрено списание ими 

денежных средств в бесспорном порядке; о 

возврате из бюджета денежных средств, 

списанных в виде экономических (финан-

совых) санкций, по другим основаниям, 

государственными налоговыми инспекци-

ями и иными контролирующими органами 

в бесспорном порядке с нарушением тре-

бований законодательства; …по условиям 

контрактов о принятии заказов на поставку 

продукции, выполнение работ (услуг) для 

государственных нужд, возникшие между 

государственными и иными органами (ор-

ганизациями), выдававшими заказы, и ор-

ганизациями или гражданами-

предпринимателями, принявшими обяза-

тельства по выполнению заказов; 

…возникающие из экономических согла-

шений между государственными органами 

Российской Федерации и других госу-

дарств, когда это предусмотрено межгосу-

дарственными соглашениями; 

…возникающие из экономических согла-

шений между органами управления рес-

публик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, городов, районов, авто-

номной области, автономных округов»
10

. В 

вышеупомянутом законе в ст. 12 утвер-

ждѐн состав арбитражного суда Россий-

ской Федерации, в который входят предсе-

датель, его заместители, председатели 

коллегий и судьи. 

Закон РСФСР «Об арбитражном су-

де» утвердил единую систему арбитраж-

ных судов, в компетенцию которых входи-

ло разрешение экономических споров и 

споров, вытекающих из административных 

и иных публичных правоотношений 

(«споры в сфере управления») между юри-

дическими лицами, гражданами-

предпринимателями и государственными 

органами. 

Полномочия ВАС РФ закрепляла ст. 

127 Конституции Российской Федерации, 

упразднѐнная в 2014 г.
11

. ВАС РФ являлся 

высшим судебным органом по разреше-

нию экономических споров и иных дел, 

рассматриваемых арбитражными судами, 

параллельно осуществляя судебный надзор 

за их деятельностью. 

В РСФСР государственные арбитра-

жи следовало ликвидировать после введе-

ния в действие Закона РСФСР «Об арбит-

ражном суде». Однако фактически их 

упразднение осуществилось уже в 1992 г., 

к примеру, Арбитражный суд Курской об-

ласти был образован 2 июля 1992 г. в соот-

ветствии с Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации «Об избра-

нии Курского областного арбитражного 

суда» от 2 июля 1992 г. № 3175-1
12

. Со-

гласно данному документу, Н.В. Капаева и 

Г.В. Серѐгина были назначены заместите-

лями председателя суда (Ф.Н. Коптева), 

Н.В. Побережная — председателем колле-

гии суда, а О.М. Быковская, С.А. Леонов, 

В.Н. Лымарь — его судьями. 

Федеральный конституционный за-

кон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ, 

вступивший в силу 1 июля 1995 г.
13

, закре-

пил статус арбитражных судов как феде-

ральных и внѐс некоторые изменения в си-

стему изучаемых нами судебных органов. 

Согласно ст. 3 данного нормативного пра-

вового акта, в неѐ вошли: ВАС РФ, феде-

ральные арбитражные суды округов и ар-

битражные суды субъектов Российской 

Федерации, то есть суды республик, краѐв, 

областей, городов федерального значения, 

автономных округов и автономной обла-

сти. Основой деятельности федеральных 

судов округов являлась проверка решений 

арбитражных судов, входящих в округ. В 

частности, проверку решений, принятых 

Арбитражным судом Курской области, 

осуществлял Федеральный арбитражный 

суд Центрального округа. 

По сравнению с законом РСФСР «Об 

арбитражном суде», в Федеральном кон-

ституционном законе «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» были да-
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ны в ст.ст. 9-22 гл. II существенные пояс-

нения относительно полномочий ВАС РФ, 

его состава и порядка работы его Пленума 

и Президиума, его судебных коллегий и 

судебных составов, совета его председате-

лей. В гл. III закреплялись полномочия фе-

деральных арбитражных судов округов, 

давались пояснения, касавшиеся их судеб-

ных коллегий и судебных составов. Глава 

IV была посвящена арбитражным судам 

субъектов России, их организации, компе-

тенции и деятельности. Примечателен тот 

факт, что вскоре после вступления в силу 

данного федерального конституционного 

закона в Арбитражном суде Курской обла-

сти, согласно приказу от 3 июля 1995 г. № 

23
14

, были образованы две судебные кол-

легии: одна — по разрешению споров, 

возникающих из гражданских и иных пра-

воотношений (председателем которой ста-

ла Н.В. Капаева), и вторая — по разреше-

нию споров, возникающих из администра-

тивных и публичных правоотношений 

(председателем которой стала Г.В. Серѐ-

гина). Полномочия арбитражных судов 

были указаны также в ст.ст. 23-25 Феде-

рального конституционного закона «О су-

дебной системе Российской Федерации» от 

31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ, вступившего 

в силу с 1 января 1997 г.
15

. 

Последующие изменения, затронув-

шие организацию и деятельность арбит-

ражных судов, были отражены именно в 

вышеуказанных нормативных правовых 

актах. В частности, во второй редакции 

Федерального конституционного закона 

«Об арбитражных судах в Российской Фе-

дерации», начавшей действовать с 9 июля 

2003 г. были закреплены коренные изме-

нения, коснувшиеся всей системы арбит-

ражных судов. Вплоть до 6 августа 2014 г., 

то есть до вступления в действие 13 редак-

ции данного нормативного правового акта, 

система арбитражных судов включала в 

себя следующие звенья: ВАС РФ, арбит-

ражные суды округов (арбитражные кас-

сационные суды), арбитражные апелляци-

онные суды, арбитражные суды первой 

инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автоном-

ных округах и автономной области. Ещѐ 

одним звеном системы арбитражных судов 

стали специализированные суды (напри-

мер, Суд по интеллектуальным правам), 

появившиеся в одиннадцатой редакции 

федерального конституционного закона от 

6 декабря 2011 г. 

Согласно ст. 1 Федерального консти-

туционного закона от 4 июня 2014 г. № 8-

ФКЗ, полномочия ВАС РФ были переданы 

Верховному суду Российской Федерации
16

. 

В последней редакции Федерального 

конституционного закона «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации», ко-

торая начала действовать с 30 июля 2018 

г., система арбитражных судов Российской 

Федерации выглядит следующим образом: 

арбитражные суды округов (арбитражные 

кассационные суды), арбитражные апелля-

ционные суды, арбитражные суды первой 

инстанции в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автоном-

ных округах и автономной области, специ-

ализированные арбитражные суды. 

Федеральный конституционный за-

кон «О судебной системе Российской Фе-

дерации» и федеральный конституцион-

ный закон «Об арбитражных судах в Рос-

сийской Федерации», пришедший на сме-

ну Закону РСФСР «Об арбитражном суде», 

законодательно закрепили образование но-

вой системы арбитражных судов в Россий-

ской Федерации, определили еѐ структуру, 

а также, исходя из полномочий арбитраж-

ных судов, обозначили основные направ-

ления их деятельности. Важнейшим ис-

точником, регулирующим в настоящее 

время ведение арбитражного судебного 

процесса, является Арбитражный процес-

суальный кодекс Российской Федерации, 

вступивший в силу 1 сентября 2002 г.
17

. 

Его последняя, пятьдесят седьмая по счѐту, 

редакция начала действовать 25 декабря 

2018 г. В нѐм закреплены задачи арбит-

ражного судопроизводства (ст. 2), его ос-

новные принципы, такие, как равенство 

всех перед законом и судом (ст. 7), состя-

зательность (ст. 9), равноправие сторон 

(ст. 8), гласность судебного разбиратель-

ства (ст. 11), а также компетенция арбит-
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ражных судов (глава IV), состав лиц, 

участвующих в деле (глава V), порядок 

проведения судебного разбирательства, 

которому посвящены разделы 2-6 (статьи 

125-317). Исполнению судебных актов от-

ведѐн седьмой раздел (статьи 318-32) дан-

ного кодекса. 

Таким образом, важнейшими норма-

тивными правовыми актами, определяю-

щими структуру системы арбитражных 

судов в Российской Федерации и регули-

рующими их деятельность в изучаемый 

период, являются закон РСФСР «Об ар-

битражном суде» (утратил силу в 1995 г.), 

Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» (действующие с изменениями и 

дополнениями).

                                                 
Машкова Анна Сергеевна, магистр по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Юрист 

в сфере экономического правосудия», научный руково-

дитель – к.и.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права КГУ Токарева Светлана 

Николаевна. 
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В.В. Рышков 

 

ЭТИКА АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена этическим аспектам адвокатской деятельности. Автор поставил 

задачу показать значение этических вопросов в уголовно-процессуальной деятельности адвоката и их 

связь с целями уголовного судопроизводства. Автором выявлены некоторые практические проблемы 

этического характера, продемонстрирована важность соблюдения требований Кодекса профессио-

нальной этики адвоката. 
 

Abstract: The article is devoted to the ethical aspects of attorney’s practice. The author has set the 

task to show the importance of ethical issues in the criminal procedural activity of a lawyer and their rela-

tionship with the objectives of criminal proceedings. The author identified some practical problems of an 

ethical nature, demonstrated the importance of compliance with the requirements of the code of professional 

ethics for attorneys. 
 

Актуальность изучения вопросов со-

блюдения адвокатами этических норм 

определяется тем, что к моральным каче-

ствам адвоката, как раньше, так и сейчас 

предъявляются весьма строгие требования 

со стороны общества в целом и професси-

онального юридического сообщества в 

частности. Значимость соблюдения адво-

катами этических норм при осуществлении 

уголовно-процессуальной деятельности 

обусловливается функциями и ролью ад-

воката, а также целями самого уголовного 

процесса в Российской Федерации. 

Уголовный процесс базируется на 

ряде конституционных принципов, к кото-

рым относятся справедливость, гуманизм, 

объективность и другие, а также отрасле-

вых принципов уголовного процесса (ко-

торые перечислены в гл. 2 Уголовно-

процессуального кодекса России
1
) и уго-

ловного судопроизводства (указаны в гл. 

35 того же кодекса
2
). 

Проблемы соблюдения морально-

этических норм актуальны при осуществ-

лении адвокатом своей профессиональной 

деятельности по представительству инте-

ресов потерпевшего, защите обвиняемого 

и в ходе профессиональных контактов с 

другими участниками уголовного процес-

са. Эти функции находятся в неразрывной 

связи с уголовным судопроизводством, це-

лями которого являются
3
: защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; защита 

личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения 

еѐ прав и свобод. Деятельность адвоката, 

основанная на соблюдении этических пра-

вил, может способствовать реализации це-

лей уголовного судопроизводства и поло-

жительно влиять на принимаемое судом 

решение по уголовному делу, в то же вре-

мя существующие практические проблемы 

этического характера, возникающие при 

осуществлении адвокатом своей профес-

сиональной деятельности, препятствуют 

достижению указанных целей. Ставя зада-

чу выявить эти проблемы и предложить 

возможные пути их решения, рассмотрим 

вначале основные понятия изучаемой те-

мы. 

Сама этимология слова «адвокат» 

(имеющего латинское происхождение), 

дословный перевод которого звучит как 

«призывать, помогать», позволяет понять 

исконное значение роли адвоката в древ-

неримском процессе. С самого начала сво-

его существования адвокатура была наце-

лена на осуществление защиты и оказание 

правовой помощи сторонам судебного 

процесса. 

Профессиональная этика адвоката — 

это совокупность этических правил, при-

меняемых адвокатами в ходе осуществле-

ния ими своей профессиональной деятель-

ности. 

Деятельность адвоката в уголовном 

процессе можно разделить на следующие 

сферы или виды: 

1) познавательная — познание кар-

тины преступления путѐм анализа инфор-

мации о преступлении; 



Молодой учёный 
 

38 

2) конструктивная — планирование 

тактики защиты клиента; 

3) коммуникативная — умение легко 

налаживать контакты с людьми; 

4) удостоверительная — умение со-

ставлять процессуальные документы. 

Каждая из этих сфер деятельности 

адвоката важна, например, познавательная 

составляющая имеет значение при изуче-

нии различного рода документов и веще-

ственных доказательств. Конструктивная 

деятельность важна для подготовки и 

направления усилий в нужное для обеспе-

чения защиты доверителя русло. Деятель-

ность по налаживанию коммуникации с 

участниками процесса вырабатывает у ад-

воката положительные с точки зрения пси-

хологии качества, такие как вежливость, 

тактичность, доброжелательность и дру-

гие
4
. Удостоверительная деятельность поз-

воляет адвокату определить правильность 

составления и своевременность подачи 

процессуальных документов. Правильная 

и своевременная реализация мер в данных 

сферах деятельности позволяет адвокату 

достичь цели по защите и представитель-

ству своего доверителя и реализовывать 

общие цели уголовного судопроизводства. 

И наоборот, недостаточно профессиональ-

ное поведение адвоката может в конечном 

итоге привести к попранию целей уголов-

ного судопроизводства и принятию не-

справедливого решения по конкретному 

делу. 

Законом об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре закреплена обязанность 

адвоката соблюдать Кодекс профессио-

нальной этики адвоката, принятый Первым 

Всероссийским съездом адвокатов 31 ян-

варя 2003 г. Статья 1 данного кодекса 

«устанавливает обязательные для каждого 

адвоката правила поведения при осу-

ществлении адвокатской деятельности, ос-

нованные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры, на международных 

стандартах и правилах адвокатской про-

фессии, а также основания и порядок при-

влечения адвоката к ответственности»
5
. 

Адвокатское сообщество нормативно 

закрепило в нѐм несколько важнейших 

обязанностей лиц, осуществляющих адво-

катскую деятельность. Одна из них — «со-

блюдать кодекс профессиональной этики 

адвоката и исполнять решения органов ад-

вокатской палаты субъекта Российской 

Федерации, Федеральной палаты адвока-

тов Российской Федерации, принятые в 

пределах их компетенции»
6
. 

Оба органа, перечисленных в приве-

дѐнной выше норме, помимо прочего, за-

нимаются вопросами этики адвокатов 

применительно к частным случаям и пра-

вомочны выносить решения в отношении 

подвластных им адвокатов, в том числе и 

по этическим вопросам. Следовательно, в 

рамках осуществления своей профессио-

нальной деятельности в уголовном судо-

производстве адвокату не следует приме-

нять методы и средства, противоречащие 

не только законам, но и морально-

этическим нормам адвокатского сообще-

ства, в частности Кодексу профессиональ-

ной этики адвоката. 

Говоря о морально-этических осо-

бенностях уголовного судопроизводства и 

их влиянии на справедливое отправление 

правосудия, хотелось бы процитировать 

О.С. Почечуева: «если участники уголов-

ного процесса ведут себя в рамках дозво-

ленного, т.е. соблюдая нормы морали, 

нравственности и этики, то и суд будет со-

ответствующим, что будет способствовать 

вынесению законного, обоснованного и 

справедливого приговора»
7
. 

Однако в ходе реализации адвокатом 

своей профессиональной деятельности не-

редко возникают проблемы. К одной из 

таких проблем можно отнести обход неко-

торыми адвокатами этических норм с це-

лью любой ценой защитить интересы свое-

го доверителя, то есть противоречие меж-

ду волей доверителя и этическими норма-

ми. 

Встречаются ситуации, когда в ре-

зультате ошибок других лиц, участвующих 

в деле, положение доверителя существен-

но улучшается. Данная ситуация не регу-

лируется на нормативном уровне и в таких 

ситуациях большая часть защитников ру-

ководствуются обязанностью адвоката 
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«отстаивать… интересы доверителя всеми 

не запрещѐнными законодательством Рос-

сийской Федерации средствами»
8
. 

Некоторые адвокаты считают, что 

честь, достоинство, закон и мораль в адво-

катской профессии выше воли заявителя и 

предпочитают сообщить об ошибке субъ-

екту, допустившему еѐ. То, какое решение 

примет адвокат в данной ситуации, зави-

сит от моральных качеств самого адвоката, 

от интересов клиента, а также от обстоя-

тельств дела и психологической оценки 

адвокатом данных обстоятельств. 

Практика показывает, что в сложных 

обстоятельствах уголовных дел опреде-

лѐнная часть адвокатов закрывает глаза на 

закон и мораль, ставя на первое место во-

лю доверителя. Они считают, что для эф-

фективной защиты интересов доверителя 

все средства хороши, однако зачастую 

своими действиями, связанными с нару-

шением закона, они также нарушают инте-

ресы своих же доверителей, так как благо-

приятные для доверителя решения судов 

по данным делам могут быть отменены. С 

этим также согласен И.Н. Сорокотягин, 

говоря о том, что «адвокат не имеет права 

использовать для защиты запрещѐнные 

правовыми и этическими нормами сред-

ства: домогаться показаний, представляю-

щих интерес для защиты, путем насилия, 

угроз и иных незаконных средств; под-

стрекать в тех же целях лиц к заведомо 

ложному доносу; понуждать свидетеля к 

даче ложных показаний, а эксперта — к 

даче ложного заключения, либо с той же 

целью пытаться подкупить этих лиц»
9
. 

На наш взгляд, вышеприведѐнные 

высказывания являются бесспорными, и 

только используя такой образ мышления, 

можно и нужно решать данную проблему. 

Нередки случаи, когда сам довери-

тель склоняет адвоката к использованию 

неэтических методов защиты с целью от-

мены различного рода процессуальных 

решений по уголовному делу. Как в своей 

работе замечает А.В. Степанова, «сохра-

нять верность интересам клиента при этом 

оставаться самостоятельным, блюсти выс-

шие интересы социума очень сложно. По-

добная дилемма приводит к отклонениям и 

нарушениям, и необходимо существенное 

усилие, дабы остаться независимым и объ-

ективным и не подчиниться обстоятель-

ствам, значительному давлению, как со 

стороны власти, так и со стороны обще-

ственного мнения»
10

. Согласно п. 1 ст. 10 

Кодекса профессиональной этики адвока-

та: «закон и нравственность в профессии 

адвоката выше воли доверителя. Никакие 

пожелания, просьбы или требования дове-

рителя, направленные к несоблюдению 

закона или нарушению правил, преду-

смотренных настоящим Кодексом, не мо-

гут быть исполнены адвокатом»
11

. Следо-

вательно, не каждое требование доверите-

ля подлежит исполнению адвокатом. 

Сложность морально-этического вы-

бора, который нередко возникает перед 

профессиональным адвокатом, отмечали 

ещѐ дореволюционные российские юри-

сты. Ф.Н. Плевако главную цель адвоката 

сформулировал так: «нет выше задачи, как 

защищать невинно потерпевшего»
12

. 

В свою очередь, ещѐ А.Ф. Кони счи-

тал, что основная обязанность адвоката в 

уголовном процессе — это призвать суд к 

милости, по отношению к преступнику. Он 

писал: «нет такого падшего и преступного 

человека, в котором безвозвратно был бы 

затемнѐн человеческий образ и по отноше-

нию к которому не было бы места слову 

снисхождения. Говоря, при наличности 

доказанного преступления, о снисхожде-

нии, защитник исполняет свою обязан-

ность, свою завидную обязанность, — вы-

зывать наряду со строгим голосом право-

судия, карающего преступное дело, крот-

кие звуки милости к человеку, иногда глу-

боко несчастному»
13

. Также А.Ф. Кони, 

обращаясь к смыслу морально-этических 

правил, установленных для субъектов уго-

ловного процесса, заметил, что: «гармония 

нарушается и может обращаться в спра-

ведливую тревогу при виде, в некоторых 

отдельных и, к счастью, редких случаях, 

того, как защита преступника обращается 

в оправдание преступления, причѐм по-

терпевшего и виновного, искусно извра-

щая нравственную перспективу дела, за-
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ставляют поменяться ролями, или как ши-

роко оплаченная ораторская помощь отда-

ется в пользование притеснителю слабых, 

развратителю невинных»
14

. 

Известный в прошлом юрист и кри-

тик С.А. Андреевский, говоря о роли адво-

ката в уголовном процессе, отмечал, что 

«уголовный защитник призван ограждать 

живые людские особи от мѐртвых форм 

заранее готового и общего для всех кодек-

са»
15

. 

Однако не следует путать незакон-

ные и неэтические методы с методом ис-

пользования пробелов и коллизий законо-

дательства. Если адвокат имеет возмож-

ность воспользоваться такими путями, то 

это превращается в его обязанность, одна-

ко при этом также важно, чтобы всѐ это 

делалось в целях защиты доверителя и без 

нарушения этических норм адвоката
16

. 

Важным вопросом, требующим тща-

тельной разработки, является дифферен-

циация этических требований к адвокату в 

зависимости от того, является ли он участ-

ником уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения или со стороны защи-

ты. Содержание процессуальной деятель-

ности адвоката находится в прямой зави-

симости от статуса его доверителя в уго-

ловном процессе. 

Если адвокат представляет интересы 

обвиняемого, то его деятельность в боль-

шей степени направлена на сбор доказа-

тельств и установление обстоятельств, ко-

торые поспособствовали бы оправданию 

или принятию судом более мягкого вер-

дикта. В то же время адвокат, представля-

ющий потерпевшего, нацелен лишь на 

установление обстоятельств, которые, 

напротив, устанавливают вину лица и раз-

мер причинѐнного данным лицом вреда. 

Однако следует заметить, что про-

фессиональный интерес адвокатов, пред-

ставляющих интересы обвиняемых, не 

только в том, чтобы подсудимый не стал 

осуждѐнным. Морально-этический долг 

адвоката — это защита интересов довери-

теля. Взаимоотношения, устанавливаемые 

между участниками уголовного судопро-

изводства со стороны защиты и со стороны 

обвинения, в целом являются важным ас-

пектом изучаемой темы. В ходе представи-

тельства интересов своих клиентов, обви-

няемых в совершении преступления, неко-

торые адвокаты выстраивают линию защи-

ты на критической оценке действий самого 

потерпевшего, его отрицательных мораль-

но-этических качеств. В ситуациях, когда 

совершѐнное преступление было следстви-

ем провоцирующего поведения потерпев-

шего, защитнику действительно необхо-

димо обратить внимание суда на эти об-

стоятельства. Однако стоит помнить, что 

такое указание на вызывающие действия 

потерпевшего должно быть этичным, не 

оскорбляющим и не унижающим достоин-

ство личности потерпевшего. 

На наш взгляд, верной является по-

зиция К.К. Арсеньева, который справедли-

во заметил: «судебные прения не должны 

обращаться в личную борьбу защитника с 

обвинителем; этого требует и достоинство 

сторон, и важность предмета. Защитник не 

должен оставлять без ответа ни одного из 

доводов обвинительной власти, может и 

должен раскрывать еѐ ошибки, протесто-

вать против искажения фактов, если оно 

ею допущено; он не должен, одним сло-

вом, делать ей уступок, не совместимых с 

обязанностями защиты; но все эти условия 

могут быть достигнуты и без нападений на 

личность обвинителя, нападений, которы-

ми удовлетворяется самолюбие защитника, 

но не достигается цель защиты»
17

. С дру-

гой стороны, адвокат, представляющий 

интересы доверителя-потерпевшего, обла-

дает немного другими целями и задачами 

по отношению к своему доверителю и к 

иным субъектам уголовного судопроиз-

водства. В данном случае адвокат высту-

пает на стороне обвинения, ему присущи 

некоторые функции, характерные для дан-

ной стороны процесса. Тут адвокату-

представителю надо знать рамки, в кото-

рых он может действовать. В эти рамки 

должны быть включены действия по защи-

те определѐнного рода прав и законных 

интересов потерпевшего. С точки зрения 

уголовного судопроизводства целями ад-

воката-представителя является честное и 
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непредвзятое исследование доказательств, 

а также достижение справедливого судеб-

ного решения. В некоторых случаях кли-

енты требуют от адвоката мер для назна-

чения максимально возможного наказания 

для обвиняемого. Выполняя данное требо-

вание, адвокат всѐ-таки не должен забы-

вать об одном из главных принципов уго-

ловного судопроизводства — «назначение 

виновным справедливого наказания»
18

. 

В уголовном процессе адвокат по-

терпевшего и адвокат обвиняемого имеют 

разные цели, задачи и функции ввиду того, 

что их доверители имеют разный статус и 

разные интересы. Было бы правильно раз-

делять и этические нормы для этих двух 

подвидов деятельности адвоката, в зави-

симости от его роли в процессе. Для адво-

ката, представляющего интересы обвиняе-

мого, Всероссийским съездом адвокатов 

был принят стандарт, который «содержит 

минимальные требования к деятельности 

адвоката, осуществляющего защиту по 

уголовному делу, установление которых 

не ограничивает адвоката в целях защиты 

прав и законных интересов подзащитного 

в использовании иных средств, не запре-

щенных законодательством»
19

. На наш 

взгляд, было бы логичным принять подоб-

ный стандарт для адвокатов, осуществля-

ющих представительство потерпевших, 

который бы отражал в себе минимальные 

этические и дисциплинарные требования к 

адвокату в ситуациях подобного рода. 

Резюмируя вышеизложенное, следует 

добавить, что этичность и справедливость 

уголовного процесса ведут не только к 

справедливому приговору суда, но и к по-

ложительной общественной оценке дея-

тельности суда, принимаемых судом ре-

шений, а также повышению авторитета 

суда, прокуратуры и адвокатуры в целом. 
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ПОЛИЦИЯ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Т.Ю. Баранова 

 

УЧАСТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА (НА ПРИМЕРЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

НАРОДНЫХ ДРУЖИН) 

 
Аннотация: В данной статье проанализированы правовая основа и формы деятельности добро-

вольных народных дружин, реализуемые совместно с органами внутренних дел. Автор поставил за-

дачу изучить организационные основы добровольного участия граждан в охране общественного по-

рядка. В работе исследованы нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность добро-

вольных народных дружин, изучены их цели и задачи. 
 

Abstract: In this article are analyzed the legal basis and forms of activity of the voluntary national 

teams realized together with law-enforcement bodies. The author set the task to study the organizational ba-

sis of voluntary participation of citizens in the protection of public order. The paper investigates the legal 

acts regulating the activities of voluntary national teams, studied their goals and objectives. 
 

Снижению уровня антиобщественно-

го противоправного поведения способ-

ствует формирование и стабилизация 

партнѐрских отношений между органами 

внутренних дел и институтами граждан-

ского общества, которые благоприятно 

влияют на правовую культуру и социаль-

ную активность граждан, делают инфор-

мационную среду правоохранительной де-

ятельности открытой, тем самым повышая 

у граждан доверие к ней, а также укрепля-

ют еѐ авторитет и престиж. 

Значительную роль в предупрежде-

нии и пресечении правонарушений играет 

взаимодействие граждан с органами внут-

ренних дел по охране общественного по-

рядка. 

Действующее законодательство 

предусматривает право граждан участво-

вать в деятельности по охране обществен-

ного порядка как лично, так и в составе 

объединения. Так, согласно ст. 10 Феде-

рального закона «Об участии граждан в 

охране общественного порядка»
1
 (далее — 

ФЗ № 44-ФЗ), граждане могут оказывать 

содействие правоохранительным органам в 

поиске пропавших без вести, а также в ка-

честве внештатного сотрудника полиции, в 

составе общественного объединения пра-

воохранительной направленности или бу-

дучи членом народной дружины. Важность 

исследуемого вопроса заключается в том, 

что формирование благоприятной и эф-

фективной системы взаимодействия пра-

воохранительных органов с общественно-

стью является важнейшим и необходимым 

условием для успешного противодействия 

преступности, обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности в 

целом. Именно поэтому в последние годы 

вопрос об участии граждан в охране обще-

ственного порядка в научных исследова-

ниях вызывает всѐ больший интерес
2
. 

Как уже было указано, в ФЗ № 44-ФЗ 

в качестве административно-правовой 

формы участия граждан в деятельности по 

охране общественного порядка названы 

народные дружины, представляющие со-

бой общественно-государственное объ-

единение, создаваемое по инициативе 

граждан Российской Федерации с обяза-

тельным уведомлением органов местного 

самоуправления и территориального орга-

на МВД России. Их деятельность детально 

регламентируется на уровне субъектов 

Российской Федерации
3
. Основными зада-

чами народных дружин являются: содей-

ствие публичным органам в их деятельно-

сти по обеспечению общественного поряд-

ка, предупреждению и пресечению право-

нарушений; участие в мероприятиях по 

обеспечению безопасности населения и 

охране общественного порядка при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и 
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ликвидации их последствий; распростра-

нение правовых знаний, разъяснение норм 

поведения в общественных местах. 

Законодательством Российской Фе-

дерации установлены следующие основ-

ные формы деятельности народных дру-

жин: 

1) совместное патрулирование народ-

ных дружинников с сотрудниками органов 

внутренних дел на маршрутах в системе 

единой дислокации сил и средств в соот-

ветствии с утверждѐнными планами и гра-

фиками совместной работы; 

2) дежурство народных дружинников 

при дежурных частях территориальных 

органов МВД России на районном уровне 

и на стационарных постах дорожно-

патрульной службы; 

3) дежурство народных дружинников 

для оказания содействия органам внутрен-

них дел в обеспечении общественного по-

рядка и безопасности граждан при прове-

дении массовых общественно-

политических, спортивных и культурно-

зрелищных мероприятий; 

4) участие в работе подразделений 

органов внутренних дел по делам несо-

вершеннолетних и соответствующих ко-

миссий органов местного самоуправления 

по выявлению семей и несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном 

положении; 

5) индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, склонными к со-

вершению противоправных действий; 

6) использование средств массовой 

информации в целях пропаганды правовых 

знаний, профилактики правонарушений, 

формирования у населения уважительного 

отношения к закону. 

С помощью предоставления гражда-

нам возможности участия в охране обще-

ственного порядка и в обеспечении обще-

ственной безопасности демонстрируется 

открытость правоохранительной деятель-

ности для общественности, а также то, что 

в целях создания условий соблюдения за-

конности и справедливости в обществе, 

каждый гражданин вправе помочь госу-

дарству в лице правоохранительных орга-

нов для реализации этой идеи. Народная 

дружина является общественным объеди-

нением, формируемым в целях оказания 

содействия органам государственной вла-

сти и правоохранительным органам в 

обеспечении общественного порядка и со-

стоит из числа лиц, а именно граждан Рос-

сийской Федерации, принятых в еѐ состав 

в установленном порядке
4
. Их создание 

является произвольным волеизъявлением, 

основанным на самостоятельных законо-

дательных актах. Например, в г. Москве 

принят закон «О Московской городской 

народной дружине», в котором прописаны 

все основополагающие принципы, норма-

тивная база и иные важные аспекты осу-

ществления народными дружинами своей 

охранительной деятельности
5
. 

Также как и в правоохранительных 

органах, дружинники принимают присягу, 

обязуясь честно и добросовестно выпол-

нять возложенные на них обязанности, са-

моотверженно защищать права и законные 

интересы граждан и общества. 

Основными задачами народных дру-

жинников являются
6
: оказание помощи 

сотрудникам полиции в поддержании об-

щественного порядка и обеспечении без-

опасности граждан при проведении город-

ских, окружных, районных публичных и 

массовых мероприятий; активное участие 

в комплексных оперативно профилактиче-

ских операциях и мероприятиях, контролю 

за противодействием транспортных про-

исшествий; оказание помощи правоохра-

нительным органам в усилении контроля 

за миграционной ситуацией и предупре-

ждением правонарушений, совершаемых 

иностранными гражданами. Дружинники 

были задействованы в обеспечении без-

опасности в местах летнего и зимнего от-

дыха, привлекались во время проведения 

Кубка конфедераций
7
. 

Необходимо отметить, что о роли 

народных дружин в обеспечении обще-

ственной безопасности и правопорядка 

может сказать статистика. Так, в «2017 г. 

дружинники становились участниками 

следственных действий более 3 тыс. раз, 

привлекались к раскрытию 866 преступле-
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ний… Всего в 2017 г. с участием дружин-

ников сотрудниками полиции было выяв-

лено и пресечено более 40 тыс. правона-

рушений и 151 человек задержан по подо-

зрению в совершении преступлений. Так-

же совместно с участковыми уполномо-

ченными полиции дружинники участвова-

ли в ежедневных обходах территорий. В 

ходе этих дежурств было проверено около 

150 тыс. дворовых территорий, детских и 

спортивных площадок, 200 тыс. чердаков и 

подвалов, 125 тыс. припаркованных возле 

жилых домов автомобилей»
8
. 

Создаются различные сайты, призы-

вающие к взаимодействию и вхождению в 

состав дружинников. Например, на насто-

ящий момент существует сайт «Москов-

ский городской штаб народной дружины», 

среди функции которой указано: «содей-

ствие… в предупреждении и пресечении 

правонарушений»
9
. 

Как наглядно показывает практика, 

формирование добровольных народных 

дружин, заключающееся во взаимодей-

ствии правоохранительных органов с 

гражданами, является эффективным, акту-

альным, динамично развивающимся соци-

альным элементом, но нуждающимся в со-

вершенствовании. Важно создавать новые 

возможности взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами внут-

ренних дел, активнее использовать его по-

тенциал в целях обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности. 

Подводя итог, можно отметить, что 

создание нормативно урегулированной си-

стемы взаимодействия граждан с право-

охранительными органами при обеспече-

нии общественной безопасности и обще-

ственного порядка является необходимым, 

важнейшим, социально значимым услови-

ем формирования базы противодействия 

преступности как негативному обществен-

ному явлению. Добровольные народные 

дружины как институт гражданского об-

щества являются важнейшим ресурсом, 

позволяющим обеспечить последователь-

ное и заинтересованное противодействие 

организованной преступности и корруп-

ции, терроризму и экстремизму, наркотор-

говле, незаконной миграции, а также дру-

гим противоправным действиям. 
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МИЛИЦИОНЕР И ПАРТИЗАН С.Т. ДЕНИСОВ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена советской милиции в годы Великой Отечественной вой-

ны, а точнее брянскому партизану Сергею Тимофеевичу Денисову. Человеку, который до войны ста-

рался на благо родины, работая в НКВД, а во время войны стал одним из самых известных партиза-

нов Брянской области. Человеку, который внѐс весомый личный вклад в победу советской армии в 

войне с немецкими оккупантами. 
 

Abstract: This article is devoted to the Soviet police during the Great Patriotic War or rather the Bry-

ansk partisan Sergei Timofeevich Denisov. A man who before the war tried for the good of the homeland, 

working in the NKVD and during the Second World War he became one of the most famous partisans of the 

Bryansk region. A man who made a significant personal contribution to the victories of the Soviet army in 

the war with German occupants. 
 

Указом Президента России от 25 мар-

та 2010 г. № 339 городу Брянску было 

присвоено почѐтное звание «Города воин-

ской славы»
1
. Во многом такое решение 

обуславливалось вкладом, который внесли 

партизаны из брянских лесов в дело борь-

бы с немецко-фашистскими захватчиками 

в годы Великой Отечественной войны. 

Среди них были и сотрудники милиции, 

которые, оставшись в тылу, приближали 

победу над врагом. Одним из таких героев 

был Сергей Тимофеевич Денисов — опе-

руполномоченный уголовного розыска 

Орджоникидзеградского горотдела НКВД, 

командир особого партизанского отряда 

НКВД
2
. 

С.Т. Денисов родился в 1913 г. в 

Смоленской губернии. После окончания 

школы он поступил в лесохимический 

техникум, но уже в 1937 г. по комсомоль-

скому набору был определѐн в Орджони-

кидзеградский горотдел НКВД. В самом 

начале войны, в августе 1941 г., его назна-

чили командиром особого партизанского 

отряда НКВД
3
. Ещѐ до оккупации г. Брян-

ска С.Т. Денисов проделал большую рабо-

ту по подбору людей, укомплектованию их 

вооружением, и уже в октябре 1941 г. от-

ряд расположился в Карачижско-

Крыловском лесу. Сразу после этого пар-

тизаны приступили к диверсионной рабо-

те. На минах, поставленных подрывниками 

отряда НКВД, подорвались 17 немецких 

автомашин с солдатами и техникой, 30 

подвод; отрядом было взорвано 2 деревян-

ных и 1 железнодорожный мост через р. 

Сенну
4
. Даже зимой 1941-1942 гг., когда 

морозы в Брянских лесах достигали 40°C, 

отряд под командованием С.Т. Денисова 

продолжал свою борьбу: у он д. Толвинка 

уничтожил 8 немецких подвод, приехав-

ших грабить местных жителей
5
. Обоз был 

ликвидирован полностью, а партизаны за-

брали оружие и снаряжение противника. В 

феврале 1942 г. отряд С.Т. Денисова во 

время очередного рейда захватил 2 мино-

мета, и через несколько дней под г. Сельцо 

с их помощью были разбиты 4 железнодо-

рожных вагона с боеприпасами. Благодаря 

действиям бойцов особого отряда НКВД 

был выведен из строя аэродром, располо-

женный у п. Бордовичи. Мины партизан 

уничтожили штаб авиачасти и несколько 

самолетов, после чего немцы не пытались 

больше его использовать. Неслучайно ко-

мандир партизанского отряда был на осо-

бом счету у гитлеровцев, и за его голову 

предлагали 35 тыс. марок
6
. 

В сентябре 1942 г. несколько парти-

занских отрядов, в том числе и особый от-

ряд НКВД, объединились в партизанский 

отряд им. Чапаева, командиром которого 

был назначен А.С. Горбачев, а С.Т. Дени-

сов стал его заместителем по диверсиям. 

Уже в июне 1943 г. отряд был преобразо-

ван в партизанскую бригаду, а через не-

сколько дней после этого во время одной 

спецопераций С.Т. Денисов был тяжело 

ранен. В сентябре 1943 г. Брянщина была 

освобождена от оккупантов, и бригада им. 

Чапаева соединилась с частями Красной 

Армии
7
. 
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Славный путь С.Т. Денисова был от-

мечен многими правительственными 

наградами, в том числе орденами Красной 

Звезды, Красного Знамени, Отечественной 

войны, медалью «Партизан Отечественной 

войны»
8
. Вспоминая партизанское про-

шлое, он говорил: «Главная наша задача 

была — это месть захватчикам за их зло-

деяния на нашей земле… И мы мстили, не 

давали покоя немцам и их пособникам. 

Мы рассчитались с ними сполна»
9
. Парти-

заны сражались, преодолевая все трудно-

сти и собственный страх: «Чего боялись? 

Боялись попасть в руки немцев или поли-

цаев. Знали, что это пытки и виселица… 

Но у меня всегда наготове был заряжѐн-

ный наган. Живым я бы в руки не дался»
10

. 

После войны С.Т. Денисов вернулся на 

прежнюю работу в Бежицкий отдел НКВД 

и долгие годы был его начальником. В сер. 

1950-х гг. он уволился с милицейской 

службы, но продолжал работать на руко-

водящих должностях на комбинате 

«Стройдеталь». С.Т. Денисов стал первым 

и главным инициатором создания мемори-

ала стоянки партизанского отряда им. А.И. 

Виноградова у Круглого озера. Благодаря 

его усилиям 20 сентября 1964 г. произо-

шло торжественное открытие этого памят-

ного для каждого жителя г. Брянска места. 

Работал он много, на износ, и в августе 

1983 г. у него случился инсульт. Через не-

сколько дней, не приходя в сознание, он 

скончался
11

. Похоронили С.Т. Денисова 

как Почѐтного жителя г. Брянска на аллее 

воинской славы Центрального кладбища. 

К сожалению, несколько лет назад ванда-

лы попытались уничтожить памятник ге-

рою-партизану, но стараниями неравно-

душной общественности он был восста-

новлен. 

Славные имена защитников нашей 

Родины мы должны передавать из поколе-

ния в поколение как символ стойкости и 

преданности Отечеству. Несмотря на 

смертельную опасность, холод и голод, 

они демонстрировали высоту духа народа, 

защищавшего родную землю, и среди этих 

достойных имѐн числится имя знаменито-

го партизана, командира отряда, ветерана 

органов внутренних дел Сергея Тимофее-

вича Денисова. 
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С.Н. Градов 

 

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ 

РУБЕЖА XIX-XX ВВ. О ФУНКЦИЯХ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу политико-правовой мысли русских правоведов-

административистов рубежа XIX-XX вв. о функциях полиции. В работе проанализированы взгляды 

И.Е. Андреевского, В.Ф. Дерюжинского, А.А. Лопухина, А.А. Макарова, в трудах которых описыва-

лись правовые основы организации и деятельности общей полиции, приводилась классификация ос-

новных направлений еѐ деятельности, рассматривались проблемные аспекты деятельности политиче-

ской полиции и еѐ взаимодействие с другими органами государственной власти. Сделан вывод о 

юридическом и политическом аспектах полицейской деятельности государства в исследуемый пери-

од. 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of political and legal thought of Russian administrative 

legal scientists about the functions of the police at the turn of the 19
th
 and 20

th
 centuries. The author analyzes 

the views of I.E. Andreevsky, V.F. Deryuzhinsky, A.A. Lopukhin, A.A. Makarov, whose works described 

the legal basis of the organization and activities of the general police, the classification of the main directions 

of its activities, the problematic aspects of the political police and its interaction with other public authorities. 

During the period under review, it concludes that the legal and political aspects of the state police activity. 
 

Характеристику назначения полиции 

России рубежа XIX-XX вв. следует давать, 

исходя из научного материала, который 

был посвящѐн исследуемой проблеме в 

указанный период времени. 

Специфика исследуемой темы заклю-

чается, прежде всего, в том, что изучением 

вопроса о назначении полиции в Россий-

ской империи и в других государствах в 

указанный период времени не могли зани-

маться случайные лица. Большинство учѐ-

ных не имело возможности изучить дея-

тельность полиции, как представляется, 

изнутри. Такое положение дел было обу-

словлено преимущественной секретностью 

данной государственной сферы деятельно-

сти. В связи с этим дореволюционная ис-

ториография, в которой затрагивалась ис-

следуемая проблема, связана с такими 

именами, как И.Е. Андреевский («Поли-

цейское право»
1
), В.Ф. Дерюжинский 

(«Полицейское право. Пособие для сту-

дентов»
2
), А.А. Лопухин («Из итогов слу-

жебного опыта. Настоящее и будущее рус-

ской полиции»
3
), А.А. Макаров

4
 и др. 

(например, «Исторический очерк образо-

вания и развития полицейских учреждений 

в России», составленный С. Белецким и П. 

Руткевичем
5
). В их публикациях достаточ-

но подробно характеризуются правовые 

основы образования и деятельности общей 

полиции, рассматриваются некоторые во-

просы реформирования российской поли-

ции во второй половине XIX — начале XX 

вв., а также правовые аспекты администра-

тивной деятельности полиции и особенно-

сти еѐ взаимодействия с другими государ-

ственными органами
6
. 

Рассмотрим подробнее некоторые из 

них. К 1876 г. в свет выходит двухтомное 

сочинение И.Е. Андреевского «Полицей-

ское право». В работе проведѐн анализ 

большого массива уже имеющегося к тому 

моменту материала, посвящѐнного иссле-

дованию полицейской деятельности в це-

лом и полицейскому праву в частности. В 

сочинении автор постарался поставить 

точку в понимании самого термина «поли-

ция». Так, существенным условием пони-

мания функций полиции того времени яв-

лялось то, что полиция представляла собой 

не отдельный орган государственной вла-

сти, а нечто подобное совместной деятель-

ности лиц, союзов, общества и правитель-

ства
7
. Характеристике этой деятельности и 

была посвящена его работа. Основная цель 

полицейской деятельности, по его мнению, 

заключается в обеспечении условий без-

опасности и благосостояния как главней-

ших условий развития человека. При этом 

условие безопасности обеспечивается пре-

дупреждением и пресечением опасностей, 
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гипотетически детерминированных как 

злой волей других людей, так и силами 

природы и различными несчастными слу-

чаями. Состояние благосостояния достига-

ется преимущественно возможностью 

пользоваться определѐнным количеством 

материальных благ. 

Фактически в его работе в опреде-

лѐнной мере отождествляются термины 

«полиция» и «полицейская деятельность». 

Последний термин И.Е. Андреевский раз-

личает в «тесном» и «обширном» смысле. 

В «обширном» смысле полицейская дея-

тельность есть совокупная деятельность 

всего государства в целом, под которым 

понимаются отдельные граждане, их сою-

зы, общества и само правительство, 

направленная на обеспечение условий без-

опасности и благосостояния. В «тесном» 

смысле усматривается лишь деятельность 

самого правительства, заключающаяся в 

наблюдении за предприятиями частных 

лиц, союзов и обществ, имеющая целью 

обеспечить условия безопасности и благо-

состояния, и в принятии со своей стороны 

мер для обеспечения этих условий при не-

достаточности для того частной и обще-

ственной деятельности. Согласно И.Е. Ан-

дреевскому, Полицейская деятельность 

государства в еѐ узком значении реализу-

ется в нескольких формах: в полицейском 

законодательстве страны, определяющем 

начала и положения этой деятельности; в 

полицейской администрации, под которой 

им понималась деятельность государ-

ственных центральных и местных уста-

новлений, которым вверены определѐнные 

ветви полицейского дела; в деятельности 

органов исполнительной полиции, обеспе-

чивающих деятельность полицейских 

установлений и применение полицейского 

закона. Посредством анализа содержания 

сочинения А.Е. Андреевского можно 

предложить классификацию всех описыва-

емых им функций полиции (направлений 

полицейской деятельности) по наиболее 

разумным основаниям. Так, в зависимости 

от основополагающих целей полицейской 

деятельности еѐ следует разделить на дея-

тельность по обеспечению безопасности и 

деятельность по обеспечению благососто-

яния. В зависимости от способа достиже-

ния государством указанных целей можно 

выделить деятельность, связанную с при-

менением мер: надзорного характера; пре-

дупредительного характера; образователь-

ного характера; специального характера 

для обеспечения условий развития отдель-

ных видов земледельческой промышлен-

ности. Вместе с тем необходимо указать, 

что работа И.Е. Андреевского, изданная 

автором в 1874-1876 гг., содержит анализ 

полицейской деятельности Российского 

государства в период до 1870-х гг. — пе-

риод, когда антиправительственные вы-

ступления широких народных масс, свя-

занные с назревающим кризисом в соци-

ально-экономической и политической сфе-

ре жизни общества, находились в зачаточ-

ном положении
8
. Исходя из этого, следует 

отметить, что «Полицейское право» И.Е. 

Андреевского, безусловно, является одной 

из фундаментальных работ, посвящѐнных 

именно науке полицейского права, которая 

как нельзя лучше характеризует политико-

правовую мысль о функциях общей поли-

ции в указанный период. 

Но  И.Е. Андреевского не от-

вечало и не могло ответить на вопрос о 

назначении политической полиции в усло-

виях глубокого системного кризиса в об-

ществе и государстве, назревшего к 1880-м 

гг. Эту роль отчасти на себя взял А.А. Ло-

пухин, составив брошюру «Из итогов слу-

жебного опыта. Настоящее и будущее рус-

ской полиции». Сравнивая российский 

опыт с зарубежным, он отмечал: «Ни в од-

ном иностранном государстве особой по-

литической полиции не существует. В гос-

ударствах этих обнаружение и исследова-

ние политических преступлений входит в 

круг обязанностей общей полиции или су-

дебной там, где таковая отдельно от 

наружной полиции имеется»
9
. Кроме того, 

в его работе отмечается, что для политиче-

ской полиции в лице корпуса жандармов 

не существовало какого-либо нормативно-

го правового акта, регулировавшего его 

деятельность. «Когда же жизнь потребова-

ла эту деятельность какими-нибудь нор-
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мами регулировать, император Николай I 

передал шефу жандармов свой носовой 

платок, сказав, что он вместо писаной ин-

струкции должен служить символом дея-

тельности жандармов, призванных утирать 

слезы обиженным и угнетѐнным»
10

. Дан-

ные слова актуальные для второй полови-

ны XIX в. очень точно описывают назна-

чение политической полиции. Следует об-

ратить внимание, что деятельность жан-

дармерии фактически и нормативно до по-

следнего оставалась неподконтрольной ни 

одному надзорному органу: ни сенат, ни 

губернаторы, ни прокуратура не имели 

формальных оснований и реальной воз-

можности надзирать за деятельностью 

жандармерии. 

Кризисные явления в период 1870-

1880-х гг. выражались в оформлении 

народнической доктрины, в особом разма-

хе агитационной и террористической дея-

тельности организаций революционных 

народников, обострении внутриполитиче-

ских отношений в государстве. Реакция 

органов государственной власти на поло-

жение дел в обществе выразилась в подпи-

сании императором 12 февраля 1880 г. 

Указа «Об учреждении в Санкт-

Петербурге Верховной распорядительной 

комиссии по охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия». 

Тем самым был учреждѐн временный 

чрезвычайный орган для объединения уси-

лий всех судебных, административных, 

полицейских учреждений в борьбе с тер-

роризмом. Третье Отделение собственной 

Его Величества канцелярии и Отдельный 

корпус жандармов с этого момента стали 

подчиняться Главному начальнику Вер-

ховной распорядительной комиссии «с це-

лью сосредоточить в одних руках высшее 

заведывание всеми органами, призванны-

ми к охранению государственного спокой-

ствия, и внести в деятельность этих орга-

нов полное единство». Несколько позже 

Третье Отделение было упразднено, а его 

функции были переданы вновь созданному 

в рамках Министерства внутренних дел 

Департаменту Государственной полиции
11

. 

1 марта 1882 г. министром внутренних дел 

было утверждено положение «О негласном 

полицейском надзоре», в соответствии с 

которым «в отличие от надзора гласного, 

как меры пресечения и наказания, неглас-

ный надзор является мерой превентивной, 

способом предупреждения государствен-

ных преступлений посредством тайного 

наблюдения за лицами сомнительной бла-

гонадѐжности». 

Таким образом, посредством анализа 

приведѐнной в настоящей работе истори-

ческой литературы можно прийти к опре-

делѐнным выводам относительно полити-

ко-правовой мысли рубежа XIX-XX вв. о 

функциях полиции. Оценивая полицей-

скую деятельность (в том числе и деятель-

ность политической полиции) с сугубо 

юридических позиций, нельзя признать 

правильной ситуацию, при которой в госу-

дарстве на протяжении более полувека 

действовал орган, деятельность которого 

по преследованию политических преступ-

лений и их судебному исследованию (рас-

смотрению) оставалась неурегулированной 

правом. В то же время, если отойти от 

юридического формализма в оценке такой 

деятельности и внимательнее присмот-

реться к сложившемуся в государстве кри-

зису, проанализировать внутри- и внешне-

политическую ситуацию, принять во вни-

мание деятельность иностранных органи-

заций, направленную на обострение внут-

ригосударственных противоречий, то ста-

новится понятным, что полиция в том ви-

де, в котором она была представлена на 

рубеже веков, явилась объективно необхо-

димым инструментом сохранения государ-

ственности в России, обеспечения еѐ суве-

ренитета
12

. Кроме того, нельзя не отметить 

тот колоссальный опыт борьбы с полити-

ческими преступлениями, который выра-

ботала и приумножила полиция в тот 

сложный для страны и государства рубеж, 

которым правоохранительные органы Рос-

сийской Федерации пользуются до насто-

ящего момента. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОЙ 

ПРОПАГАНДЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В 

ОБЩЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: В работе рассматривается проблемы правовой пропаганды и эффективные пути их 

решения в целях профилактики правонарушений, формирования нетерпимого отношения общества к 

правонарушителям, повышения правовой активности граждан, а также укрепления правопорядка в 

обществе и безопасности государства. 
 

Abstract: The paper deals with the problems of legal propaganda and effective ways to solve them in 

order to prevent offenses, the formation of intolerant attitude of society to offenders, increasing the legal ac-

tivity of citizens, as well as strengthening the rule of law in society and the security of the state. 
 

В современной России уровень пра-

вовой культуры отдельной личности оста-

ѐтся достаточно невысоким. Полагаем, что 

правовая пропаганда как явление государ-

ственно-правовой действительности явля-

ется наиболее действенным способом воз-

действия на сознание людей. Эволюция 

различных средств и способов воздействия 

на общественные отношения предопреде-

лила развитие и становление государ-

ственно организованного общества. Осно-

вы правовой пропаганды заложили пред-

ставители различных социальных общно-

стей, которые в данном понятии видели 

комплекс мероприятий, проводимых 

людьми и направленных на распростране-

ние установок и ценностей, формирование 

у общества определѐнного отношения к 

тем или иным ситуациям. В постиндустри-

альном обществе лица, наделѐнные вла-

стью, «не могут делать всѐ, что пожелают, 

не получив одобрения масс, они обраща-

ются к пропаганде, мощному инструменту 

завоевания этого одобрения»
1
. 

Слово «пропаганда» происходит от 

латинского «propagare» в значении «рас-

пространять»
2
. Как указывал Э.В. Феллоуз, 

до XVI в. слово «пропаганда» использова-

лось исключительно в биологии для обо-

значения размножения животных и расте-

ний. В дальнейшем слово стало приме-

няться в связи с распространением религи-

озных верований на протяжении XVII-

XVIII вв. и части XIX вв.
3
. В XIX в. поня-

тие «пропаганда» изменило своѐ значение. 

Так, в 1843 г. в американском словаре, со-

ставленном У.Т. Брандом (W.T. Brande)
4
, 

появилось определение, в котором отмеча-

лось нерелигиозное значение слова: «Из-

начально означающее распространение 

https://clck.ru/Gygwb
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веры, в современно политическом языке 

слово пропаганда является термином, 

означающим упрѐк секретным обществам 

за распространение мнений и принципов, 

которые вызывают ужас и отвращение у 

большинства правительств»
5
. В Первую 

мировую войну понятие «пропаганда» 

приобрело широкое распространение и 

стало ассоциироваться с чем-то отрица-

тельным, что было связано, прежде всего, 

с деятельностью стран-участниц военных 

действий, оправдывавших собственные 

завоевания с позиций правильности и зна-

чимости
6
. Большому изменению данное 

понятие подверглось в период Второй ми-

ровой войны. Пропаганда стала носить 

трезвый характер, в еѐ содержание вкла-

дывался большой объѐм информации. В 

этот период времени сформировалось осо-

знание, что такой способ воспитания необ-

ходим обществу
7
. Сегодня правовая про-

паганда — одно из средств должного и 

правильного воспитания личности. Она 

является необходимым элементом, способ-

ствующим организации, развитию и нор-

мальному функционированию общества. 

Негативное отношение к нему проявляется 

лишь в случаях получения искажѐнной 

информации и фактов обществом. 

Говоря о моменте возникновения 

правовой пропаганды, то здесь мнения 

учѐных расходятся. Существует теория, 

подтверждающая наличие этого явления в 

переплетении с моральными и религиоз-

ными нормами ещѐ на ранних этапах су-

ществования цивилизации. П.С. Гуревич 

отмечал, что многие исследователи пропа-

ганды склонны утверждать, что данное со-

циальное явление существовало всегда и 

современная пропаганда мало чем отлича-

ется от той, что осуществлялась в перво-

бытном обществе
8
. Поэтому говорить о 

существовании правовой пропаганды, в 

том смысле, в каком она существует сей-

час, на тот период времени не представля-

ется верным. П.С. Гуревич относил появ-

ление правовой пропаганды к периоду 

становления раннеклассового общества. 

По его мнению, в этот период впервые 

сложилась историческая потребность гос-

подствующих классов оправдать социаль-

ное неравенство, навязать массам обще-

ственные идеи, выражающие интересы 

этих классов
9
. Правовая пропаганда пред-

полагает наличие в обществе системы пра-

вовых норм, поэтому в догосударственный 

период о наличии правовой пропаганды не 

может быть и речи. 

Как правило, правовая пропаганда 

рассматривается как форма правового вос-

питания. А.С. Бондарев рассматривал пра-

вовую пропаганду как один из способов 

внешнего выражения «правовоспитатель-

ной» деятельности
10

. Такой позиции при-

держивались также В.С. Основин и С.М. 

Ходыревский. Сущность правовой пропа-

ганды они видели в систематическом воз-

действии на определѐнные группы людей 

соответствующими субъектами. Учѐные 

отмечали, что это целенаправленный про-

цесс, правильное и успешное осуществле-

ние которого зависит от динамичной си-

стемы и информационного обеспечения
11

. 

А.И. Петров утверждал, что правовая про-

паганда, являясь одним из трѐх направле-

ний правового просвещения (помимо пра-

вового обучения и правового консультиро-

вания), представляет собой распростране-

ние и разъяснение в доступной форме по-

ложений отдельных правовых актов не-

определѐнному кругу лиц. Правовое про-

свещение он рассматривал как часть пра-

вового воспитания
12

. 

Относительно содержания понятия, 

обозначаемого термином «правовая пропа-

ганда», А.М. Гаврилов отмечал, что она 

представляет собой определѐнный вид 

массовой идеологической работы сотруд-

ников правоохранительных органов, 

направленный на выработку у людей эмо-

ционального восприятия процесса право-

вого регулирования общественных отно-

шений и формирование готовности бес-

прекословно выполнять правила поведе-

ния, закреплѐнные в законе
13

. На наш 

взгляд, данное определение неточное, так 

как неправильно полагать, что работа по 

правовому воспитанию проводится только 

сотрудниками правоохранительных орга-

нов. Правовая пропаганда осуществляется 
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различными органами и учреждениями: 

судебными и прокурорскими органами, 

органами адвокатуры и Министерства 

внутренних дел, работниками юридиче-

ских служб, работниками просвещения, 

образования и здравоохранения, культур-

но-просветительными учреждениями, 

средствами массовой информации и т.д. 

Цель правовой пропаганды заключа-

ется в формировании у людей правосозна-

ния, чувства уважения к закону, нетерпи-

мости к различным нарушениям, а также 

ответственности перед Родиной. 

Правовая пропаганда осуществляется 

при помощи различных средств: от устных 

до печатных. К устным средствам можно 

отнести, например, лекции, беседы, кон-

сультации. Письменными средствами яв-

ляются тексты правовых актов, коммента-

рии к ним, статьи на правовые темы, моно-

графии, диссертации и т.д. Особое значе-

ние приобретают виртуальные средства 

правовой пропаганды
14

. Наша повседнев-

ная жизнь неразрывно связана с глобаль-

ной сетью и различными техническими 

устройствами, разнообразными справочно-

правовыми («КонсультантПлюс», «Га-

рант» и др.) и поисковыми (например, 

«Яндекс») системами. Формирование ка-

чественной правовой информации, связан-

ной с обработкой юридических докумен-

тов и предоставлением населению юриди-

ческих консультаций, должно обеспечи-

ваться соответствующими государствен-

ными органами и специализированными 

некоммерческими и коммерческими орга-

низациями. Главным и действенным сред-

ством правовой пропаганды является са-

мовоспитание, направленное на формиро-

вание у самого себя уважения к праву, 

возможности всегда следовать правовым 

предписаниям путѐм самообучения. Осо-

бую роль в правовом воспитании играет 

судебная практика и деятельность судеб-

ной системы в целом. Ещѐ Ш.Л. Мон-

тескьѐ писал, что для человечества нет ни-

чего важнее, чем правосудие. Поэтому 

воспитание уважения к суду и понимания 

необходимости решать все конфликты в 

суде является необходимым компонентом 

в содержании устойчивого положительно-

го отношения к практике реализации пра-

ва
15

. М.И. Калинин подчѐркивал, что суд 

является одним из факторов культурного и 

политического воспитания, а судебная по-

литика — проведения культуры, законно-

сти, гражданского самосознания
16

. В.С. 

Основин и С.М. Ходыревский, указывая на 

особое значение суда в процессе правовой 

пропаганды, отстаивали необходимость 

приглашения на судебные заседания лиц, 

склонных к совершению противоправных 

действий, и освещения в СМИ результатов 

деятельности судов
17

. 

Правовая пропаганда имеет целый 

ряд отличительных признаков, к числу ко-

торых можно отнести следующие: целена-

правленность, выраженная в устремлѐнно-

сти субъектов правовой пропаганды на 

формирование в обществе социально-

правовых установок; доступность (предпо-

лагается, что пропаганда осуществляется в 

доступной форме для достижения кон-

кретного результата); систематичность ис-

ключает разовое воздействие на социаль-

ную общность; информационность пред-

полагает наличие информации, которая 

заложена самим субъектом правовой про-

паганды; связь с другими видами пропа-

ганды характеризуется тем, что правовая 

пропаганда не действует изолировано, еѐ 

результат наблюдается при соединении 

всех систем пропаганды. 

Общество, лишѐнное представлений 

о правовых ценностях, теряет необходи-

мые ориентиры для нормального функци-

онирования. В данном случае уместно 

привести цитату И.А. Ильина, советовав-

шего сделать всѐ, «чтобы приблизить пра-

во к народу, …укрепить массовое правосо-

знание, чтобы народ понимал, знал и це-

нил свои законы, …добровольно соблюдал 

свои обязанности и запреты, лояльно поль-

зовался своими полномочиями»
18

. 

В современном государстве правовая 

пропаганда должна базироваться на объек-

тивных идеях, правовых ценностях и пра-

вовых теориях. В данном процессе должны 

использоваться научно обоснованные 

средства и методы воздействия, вспомога-
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тельные каналы. При этом важно учиты-

вать, что эта деятельность должна целена-

правленно осуществляться субъектом, 

причѐм не изолировано, а во взаимосвязи с 

другими видами пропаганды: культурной, 

политической, нравственной и др. 

В правовом государстве закон дол-

жен оставаться незыблемым и уважаться 

обществом. Важно не только иметь хоро-

шие законы, выражающие волю и интере-

сы народа, соответствующие объективным 

закономерностям общественного развития, 

но и добиваться неуклонного их исполне-

ния
19

. Исполнение закона зависит от нали-

чия определѐнной системы гарантий: по-

литических, социальных, экономических, 

духовных идеологических. Идеологиче-

ские гарантии являются основой правовой 

пропаганды. Они обеспечивают правовое 

воспитание граждан на базе возрождения 

национальной духовности, сознательности, 

роста их культурного уровня. Законы при-

обретают свою актуальность, как правило, 

в условиях демократического правового 

государства, когда выражают волю всего 

народа и не противоречат ей. Одним из 

способов обеспечения законности в госу-

дарстве является метод убеждения, благо-

даря которому осуществляется правовая 

пропаганда: в сознание людей пытаются 

донести необходимость и справедливость 

законов, ответственность за неисполнение 

правовых предписаний. Правовая пропа-

ганда как одно из средств обеспечения за-

конности и правопорядка важна, ведь мно-

гие законы содержат справедливые поло-

жения, которые на протяжении многих де-

сятилетий и столетий сохраняют свою ак-

туальность. Разумеется, утратившие акту-

альность нормы отмирают и на смену им 

приходят новые, более универсальные. 

Право как одна из разновидностей соци-

альных норм охраняется от нарушений ме-

рами государственного принуждения и 

способно оказывать огромное влияние на 

поведение субъектов правовой пропаган-

ды. 

Правовая пропаганда должна осу-

ществляться в целях профилактики право-

нарушений, формирования нетерпимого 

отношения общества к правонарушителям 

и повышения правовой активности населе-

ния. Если субъект будет осознавать, что 

совершение противоправных действий 

оценивается негативно со стороны обще-

ства и государства и противоречит его 

внутренним убеждениям, то гипотетически 

он сможет воздержаться от совершения 

какого-либо правонарушения. Воля субъ-

екта, на наш взгляд, определяет его право-

вую активность. Необходимо своевремен-

но формировать у личности позитивное 

представление о праве до совершения ею 

правонарушения, так как право должно 

быть первоначально осознаваемой катего-

рией, используемой в качестве эталона при 

совершении конкретного действия, выра-

жения желания и формулировки цели. 

Важно научить личность сознательно со-

относить свои идеи и действия с предпи-

саниями государства. Данная задача при-

обретает огромное значение при расшире-

нии сферы правового регулирования и 

углублении правовых начал социального 

управления, потому что право развивается 

постоянно и сопровождает человека в те-

чение всей его жизни. 

Благодаря правовой пропаганде про-

исходит ознакомление личности с право-

выми нормами, вырабатываются опреде-

лѐнные привычки и установки, основанные 

на высоких моральных и политических 

требованиях общества. Правовая пропа-

ганда станет тем успешнее, когда к еѐ про-

ведению будут привлечены специально 

обученные люди, знающие закон и воспи-

танные в духе уважения к праву. На пер-

вый план здесь должен выйти профессио-

нальный подбор кадров среди лиц, про-

шедших специальную подготовку и име-

ющих практические навыки в установлен-

ной сфере. Им на ранних этапах формиро-

вания личности важно сделать установку 

на такое отношение, чтобы в дальнейшем 

субъект смог самостоятельно решать воз-

никшие у него проблемы, связанные с со-

вершенствованием и развитием нашей гос-

ударственности. Следует учитывать, что 

динамика правонарушений зависит не 

столько от просвещѐнности лиц в области 
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права, сколько от их правосознания 

(например, искажены ли их потребности и 

ценности), правовой активности и соци-

ально-экономической обстановки в обще-

стве, поэтому мероприятия по правовой 

пропаганде всегда должны осуществляться 

с оглядкой на конкретную ситуацию. Пра-

вонарушения совершаются людьми от не-

знания степени неправомерности дей-

ствий, от невозможности субъективного 

отнесения их к аморальным и противо-

правным или наоборот. Только правильное 

представление о характере деяния позво-

ляет осознанно оценить степень ответ-

ственности. Дефекты и пробелы в право-

вых знаниях и представлениях становятся 

особенно ощутимыми, когда у личности 

искажены потребности, интересы, нрав-

ственные взгляды и ценностные ориента-

ции. Там, где по разным причинам «не ра-

ботает» нравственное сознание, правосо-

знание является единственным регулято-

ром законопослушного поведения: оно 

разграничивает возникающие у человека 

желания на правомерные и противоправ-

ные, способствует правильному формиро-

ванию представлений о возможных по-

следствиях осуществления соответствую-

щего желания. Если нравственное созна-

ние оказывает нужное влияние на мотива-

цию поведения, правосознание усиливает 

это влияние
20

. 

Управляемость процессом правовой 

пропаганды зависит от наличия двух фак-

торов: информационного обеспечения и 

динамичного развития (система правовой 

пропаганды должна постоянно совершен-

ствоваться), — которые предусматривают 

строгую определѐнность субъектов и объ-

ектов воздействия, их функций и целей, 

средств достижения определѐнного ре-

зультата
21

. Однако для получения соответ-

ствующего результата от проводимой пра-

вовоспитательной работы нужен опреде-

лѐнный промежуток времени. 

Таким образом, чтобы добиться эф-

фективности правовой пропаганды важно 

сконцентрировать усилия всех субъектов 

правовой пропаганды на выполнении еди-

ной цели, заключающейся в правовом вос-

питании населения. 
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И.А. Еськов 

 

ГЛАВНЫЙ СЫЩИК РОССИИ — АРКАДИЙ КОШКО 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности известного сыщика, основоположника 

криминалистики в России — А.Ф. Кошко. 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis Arkadii Koshko as the famous detective and founder of 

criminology in Russia. 
 

 
Рис. Начальник московской сыскной полиции 

Аркадий Францевич Кошко. Фотография сде-

лана ранее 1917 г.
1 

Отдельным аспектам деятельности 

выдающегося руководителей сыскной по-

лиции в России А.Ф. Кошко посвящено 

множество научных трудов
2
, однако его 

достижения заслуживают переосмысления 

с учѐтом реалий современного мира, в том 

числе появления новых угроз националь-

ной безопасности. Одно упоминание име-

ни этого сыщика наводило смертную тоску 

и отчаяние на преступный мир России 

начала XX в. Возглавляемая им Москов-

ская сыскная полиция считалась лучшей и 

в России, и в мире
3
. «Русский Шерлок 

Холмс» — так называли его англичане, ос-

новоположник криминалистики в России, 

начавший первым в мире широко приме-

нять в сыскном деле дактилоскопию и ан-

тропометрию — и это всѐ А.Ф. Кошко
4
. 

Родился А.Ф. Кошко в 1867 г. под г. 

Минском
5
. Он мечтал стать сыщиком с 

детских лет, зачитываясь рассказами Эми-

ля Габорио о хитроумном сыщике Лекоке. 

Будучи потомственным дворянином, по 

решению семьи поступил в Казанское пе-

хотное юнкерское училище, по окончании 

которого несколько лет прослужил в Сим-

бирском пехотном полку. Военная карьера 

не прельщала юношу, и в 27 лет он подал 

прошение об отставке. Родственники не 

одобрили его решение, но он был непре-

клонен. Переехав с семьѐй в г. Ригу в 1894 

г., А.Ф. Кошко поступил на службу в по-

лицию на должность помощника инспек-

тора. В городе в это время началась череда 

жестоких убийств, и А.Ф. Кошко с головой 

окунулся в работу. Используя приѐмы сво-

его любимого литературного героя сыщика 

Лекока, А.Ф. Кошко, переодевшись в лох-

мотья, отправлялся на рынки, в притоны и 

питейные заведения, заводил нужные зна-

комства среди уголовного элемента, вер-

бовал агентов, добывал оперативную ин-

формацию, формируя свою картотеку пре-

ступников как прототип будущей системы 

идентификации личности. Неординарный 

подход к делу позволил А.Ф. Кошко повы-

сить уровень раскрываемости преступле-

ний: в 1897 г. он раскрыл восемь убийств, 

достигнув рекордного показателя для тех 

времѐн. Благодаря активной деятельности 

А.Ф. Кошко уровень преступности в г. Ри-

ге стал падать, что позволило А.Ф. Кошко 

по истечении шести лет службы в 1900 г. 

стать начальником городской полиции. На 

этом посту он завоевал авторитет не толь-

ко у подчинѐнных, но и у рижан. А.Ф. 

Кошко никогда не пренебрегал мелочами, 

всегда вникал в суть любого дела и откли-

кался на жалобы простых людей. Видя в 

лице А.Ф. Кошко угрозу своему существо-

ванию, преступный мир решил его устра-

нить в 1905 г.
6
. А.Ф. Кошко смог избежать 

смерти благодаря полученным в послед-

ний момент оперативным данным
7
. 
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Заметив успехи рижской полиции, 

вскоре А.Ф. Кошко назначили на долж-

ность заместителя начальника Петербург-

ской сыскной полиции, где он также себя 

проявил как выдающийся следователь, 

раскрыв ряда громких дел. Его талант от-

мечали и премьер-министр страны П.А. 

Столыпин, и император Николай II, в 1907 

г. присвоивший сыщику генеральское зва-

ние. Преступность в г. Москве процветала, 

раскрывалась лишь малая часть преступ-

лений, в работе московской полиции были 

вскрыты серьѐзные нарушения, вследствие 

чего в 1908 г. А.Ф. Кошко назначили руко-

водить московским сыском
8
. Железной ру-

кой А.Ф. Кошко навѐл порядок и дисци-

плину, коррупция в учреждении была ис-

треблена, начала расти и раскрываемость. 

А.Ф. Кошко с первых дней службы на но-

вой должности внедрил в практику систе-

му комплексной идентификации личности 

(картотеку), содержащую максимально по-

дробные сведения о попадавших в отделе-

ние лицах с указанием всех антропометри-

ческих данных, адресов связанных с ним 

лиц, отпечатками пальцев. А.Ф. Кошко, 

понимая важность анализа отпечатков 

пальцев, разработал собственную систему 

сравнения с уже имеющимися образцами, 

которая была взята на вооружение англий-

ским Скотланд-Ярдом. Следует отметить, 

что картотека московского сыска отлича-

лась своей полнотой. Помня об эффектив-

ности взаимодействия с различными соци-

альными группами, А.Ф. Кошко была раз-

вѐрнута широкая агентурная сеть
9
. По не-

которым данным, именно тогда москов-

ский сыск стал носить нагрудные знаки 

«МУС» (Московский уголовный сыск, от-

куда и пошло их пренебрежительное про-

звище — «мусора»). 

Рвение А.Ф. Кошко было его отличи-

тельной чертой. Так, на дверях его кабине-

та, кроме информации о часах приѐма, ви-

села табличка следующего содержания: 

«По срочным делам принимаю круглосу-

точно». А.Ф. Кошко единолично брался за 

раскрытие самых сложных и запутанных 

преступлений. Для обмена опытом опера-

тивной работы он вѐл активную переписку 

с зарубежными коллегами, опубликовывал 

свои работы в Королевстве Дании. В 1913 

г. на Международном съезде криминали-

стов в г. Женева по показателям раскрыва-

емости преступлений русскую сыскную 

полицию признали самой эффективной в 

мире
10

. А.Ф. Кошко получил тогда первую 

в истории медаль Международного союза 

криминалистов с собственным профилем. 

Заслуги и гений А.Ф. Кошко дали ему 

возможность в 1914 г. возглавить уголов-

ный розыск Российской империи. Однако 

после событий февраля 1917 г. блестящая 

карьера А.Ф. Кошко была разрушена: ука-

зом Временного правительства все сыск-

ные отделения упразднили, лицам дворян-

ского происхождения службу в надзорных 

органах запретили. Находясь под угрозой 

ареста, А.Ф. Кошко вместе с семьѐй эми-

грировал в г. Константинополь, где создал 

частное детективное бюро. Вскоре из опа-

сения, что Турция вышлет всех эмигрантов 

в Россию, он в 1923 г. получил политиче-

ское убежище во Франции и встретился 

там с отсутствием денежных средств и 

ограничениями при приѐме на службу в 

полицию. Коллеги из Великобритании 

предлагали занять А.Ф. Кошко ответ-

ственный пост в Скотланд-Ярде, но для 

этого нужно было принять британское 

подданство. Будучи патриотом своей Ро-

дины, надеясь на возвращение в Россию в 

будущем, тот отказался. 

А.Ф. Кошко скончался и был похоро-

нен в 24 декабря 1928 г. в г. Париж. Во 

Франции А.Ф. Кошко написал три тома 

воспоминаний
11

, по своей занимательности 

эти автобиографические рассказы не усту-

пают рассказам А.К. Дойла. В России ме-

муары А.Ф. Кошко были изданы только 

лишь в 1990-е гг. И только тогда многие 

узнали об этом неутолимом и гениальном 

сыщике, мечтавшем вернуться на Родину. 

В 2007 г. в России был учреждѐн орден 

имени Аркадия Францевича Кошко
12

. 

Таким образом, проанализировав 

жизненный путь и ключевые моменты в 

карьере А.Ф. Кошко, можно сделать вывод 

о специфическом таланте данного следо-

вателя, предвосхитившего время и сумев-
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шего при помощи своего неординарного и 

творческого подхода наиболее эффективно 

организовать полицейскую деятельность. 

Достижения А.Ф. Кошко — метод ком-

плексной идентификации личности, прак-

тика агентурной работы, принцип откры-

тости полиции — нуждаются в осмысле-

нии с учѐтом современной практики борь-

бы с преступностью, и могут быть осмыс-

лены в исследованиях других авторов. 

                                                 
Еськов Иоанн Александрович, студент группы СП-21 

Курского автотехнического колледжа, научный руко-

водитель – преподаватель КАТК Крузин Александр 

Петрович. 
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М.М. КОВАЛЕВСКИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ПОЛИЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ В АНГЛИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу взглядов учѐного-юриста М.М. Ковалевского по вопро-

сам взаимодействия полиции и мировых судей в Англии. В ходе исследования содержания его работ 

было установлено, что он обращал внимание на развитие судебной системы и отдельных еѐ частей. 

Большое значение М.М. Ковалевский придавал плотному сотрудничеству полиции и мировых судей. 

Многие проблемные вопросы относительно судебной власти, поставленные им в то время, актуальны 

и по сей день. 
 

Abstract: The article analyzes the legal scientist M.M. Kovalevskii’ views on the interaction of the 

police and justices of the peace in England. In the course of the study of the content of his works, it was 

found that he paid attention to the development of the judicial system and its individual parts. M.M. Ko-

valevskii attached great importance to the close cooperation of the police and justices of the peace. Many of 

the judiciary problematic issues, which were raised by him at that time, are relevant to this day. 
 

Максим Максимович Ковалевский 

известен в первую очередь как представи-

тель социологического правопонимания и 

основатель первой в России кафедры со-

циологии в Частном Петроградском уни-

верситете. Отметим, что социологическое 

правопонимание трактует право как сово-

купность норм, выработанных обществом, 

формы законов жизни общества, для кото-

рых необязательно письменное закрепле-

ние (формальная определѐнность является 

факультативным признаком) и наличие 

https://clck.ru/Gygxo
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специальных учреждений (полиции, армии 

и пр.), обеспечивающих их исполнение. 

В списке работ М.М. Ковалевского 

числятся следующие работы: «Закон и 

обычай на Кавказе»
1
, «Историко-

сравнительный метод в юриспруденции»
2
, 

«Экономический рост Европы до возник-

новения капиталистического хозяйства»
3
. 

Однако объектом его внимания в ранний 

период творческой деятельности была ис-

тория полицейской администрации в ан-

глийских графствах с древнейших времѐн 

до смерти Эдуарда I (магистерская диссер-

тация 1877 г.). 

М.М. Ковалевский пишет, что уже с 

IX в. в Англии на местном уровне начали 

формироваться учреждения, обеспечивав-

шие правопорядок: десятники и сотники 

(выборные лица из местного населения), 

назначавшиеся королѐм элдормены (герцо-

ги) с широкими военными, полицейскими 

и судебными полномочиями. Происходило 

усиление статуса герефы как личного 

представителя монарха, который избирал-

ся из средних слоѐв служилой знати и иг-

рал важную роль в полицейском и судеб-

ном управлении, осуществляя контроль 

над своевременным поступлением налогов 

и судебных штрафов в казну. Как отмеча-

ют современные специалисты, английская 

средневековая власть пыталась установить 

правопорядок и принудительным спосо-

бом, заставляя местное население объеди-

няться в десятки и сотни (неявка в такое 

собрание каралось штрафом). Каждый из 

объединения при призыве о помощи свое-

го односельчанина (часто в случаях кражи 

скота) должен был осуществить преследо-

вание предполагаемого виновного
4
. 

Деятельность королевских должност-

ных лиц и органов местного управления в 

Англии тесно переплеталась с полномочи-

ями судебных органов, юстициариев и ми-

ровых судей, которые играли роль «коро-

левского суда» и осуществляли деятель-

ность по охране общественной безопасно-

сти. Со временем их наделили правами по 

расследованию тяжких уголовных пре-

ступлений. Центральной фигурой в систе-

ме полицейской администрации был ше-

риф, в полномочиях которого соединялись 

военные, судебные и полицейские обязан-

ности. Постепенно функции шерифа пе-

решли к мировым судьям, которые начали 

играть всю бóльшую роль в охране обще-

ственного порядка и борьбе с преступно-

стью. Мировые судьи получили право рас-

следовать тяжкие уголовные преступле-

ния, были наделены широкими полномо-

чиями в сфере местного управления. Ми-

ровые судьи приравнивались к «храните-

лям мира» и выбирались из числа местных 

уважаемых жителей. Это было сделано для 

того, чтобы показать, что основной функ-

цией мировых судей являлось именно су-

дебное разбирательство и осуждение всех 

нарушителей мира. Со времѐн реформ 

Эдуарда III (XIV в.) аппарат мировых су-

дей укреплялся с каждым годом. Посте-

пенно в их полномочия перешло предвари-

тельное расследование преступлений, а 

также стало формироваться предваритель-

ное производство. 

Первоначально должность шерифа 

была избираемой. В XIII в. в связи с уси-

лением монархом контрольных полномо-

чий государственных органов на местах, 

общины, стараясь сохранить автономию, 

стали настаивать на предоставлении им 

древнейшего права избрания шерифов. 

Начало избираемости шерифов, как и всех 

органов местной администрации, совпада-

ет с периодом борьбы сословий с королѐм 

в Англии в XIII в. Результатами этих по-

пыток стало предоставление жителям пра-

ва выбирать шерифов, коронеров и кон-

стеблей. Одним из базовых принципов ор-

ганизации средневековой полицейской си-

стемы Англии был принцип избираемости 

должностных лиц. От этого права в XIV в. 

сохранились лишь слабые отголоски в 

праве жителей во всей Англии избирать 

коронеров и праве населения некоторых 

графств иметь избираемых шерифов. 

Со временем главой полицейской ад-

министрации стал виконт, заменивший со-

бой шерифа. Если функции его во многом 

совпадали с предметами ведомства англо-

саксонского герефы, то это совпадение 

объясняется не столько продолжением 
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должности шерифа под новым названием 

вице-графа, сколько тождеством условий 

провинциальной администрации в англо-

саксонский (V-XI вв.) и нормандский пе-

риоды (XI-XII вв.). Полицейскую админи-

страцию англосаксонской сотни возглав-

лял избираемый жителями олдермен — 

помощник главы городского управления. 

Олдермен мог осуществлять расследова-

ние в рамках судопроизводства относи-

тельно соблюдения жителями обязанности 

состоять под индивидуальным поручи-

тельством и относительно правонаруше-

ний, совершѐнных в пределах сотни. По-

степенно все права олдермена перешли к 

вице-графу. Должность олдермена про-

должала формально существовать как 

остаток старинного англосаксонского по-

рядка управления сотни. Вице-граф соеди-

нил в своих руках полноту военной, поли-

цейской и финансовой юрисдикции. Что 

касается порядка назначения вице-графа, 

то выбор на должность принадлежал коро-

лю. 

Сельские рабочие и ремесленники 

нанимались в городах на площадях, рын-

ках и призывались при поступлении на 

службу к принесению присяги о неуклон-

ном соблюдении ими статута о рабочих. 

Наблюдение за его осуществлением возла-

галось на сенешалов, баллифов и констеб-

лей, в обязанности которых входило доно-

сительство обо всех нарушениях судьям, 

специально назначенным для разбиратель-

ства подобного рода дел. Рабочий, полу-

чивший жалование выше дозволенного, 

принуждался судьями к возвращению из-

лишков предпринимателю, если последний 

начинал против него иск, и в казну города, 

если процесс инициировался не частным 

лицом, а от имени короля. 

Особая роль в XIV в. при подавлении 

восстаний крестьян и рабочих принадле-

жала судам рабочих. Согласно положени-

ям Статута о рабочих 1351 г., данные суды 

избирались Палатой общин. За свою рабо-

ту судьи получали определѐнное жалова-

ние, уплаченное из суммы иска. М.М. Ко-

валевский высказывал сомнение, что по-

становление статута об избрании судов ра-

бочих депутатами от Палаты общин при-

менялось на практике. По общепринятому 

мнению, судебное разбирательство всех 

процессов, поводом которых служило 

нарушение тех или иных постановлений 

статута о рабочих, было с самого начала 

передано королѐм мировым судьям. 

Предоставление предметов ведения судов 

рабочих мировым судьям произошло по 

настоянию Палаты общин в 36 году цар-

ствования Эдуарда III. Мировые судьи по-

лучили с этого момента название судов 

мира и рабочих и присоединили к прежней 

судебной присяге присягу рабочих судей, 

аккумулировав в своѐм ведомстве полно-

мочия судить различные виды нарушений 

мира, а также функции, принадлежавшие 

ранее судам рабочих
5
. 

Должность шерифа как участника 

правоохранительного процесса существует 

в Великобритании до сих пор. В 1877 г. 

многочисленные законы о шерифах были 

унифицированы. В Северной Ирландии 

шерифы осуществляли судебные функции. 

В современной Англии шериф — это из-

бираемая на год административная долж-

ность, в полномочия которой входит руко-

водство полицией графства, контроль над 

организацией парламентских выборов и 

исполнением судебных решений. В Шот-

ландии в настоящее время функции судей-

шерифов иные. Как можно понять из 

названия, они являются главными судьями 

в графствах
6
. Система обеспечения право-

порядка в Англии, описанная М.М. Кова-

левским, оказала влияние на правовую си-

стему США
7
. 

На современном этапе развития по-

лиция Англии действует в соответствии с 

законом 1964 г.
8
, подконтрольна Мини-

стерству внутренних дел, полномочия ко-

торого практически не изменились с мо-

мента создания в 1780-х гг.
9
. Главным 

подразделением всей полицейской струк-

туры считается Скотланд-Ярд, задачей ко-

торого исторически на протяжении веков 

остаѐтся сохранение «королевского ми-

ра»
10

. 

Таким образом, М.М. Ковалевский в 

своих работах обращал внимание на цен-
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тральные институты полицейской органи-

зации Англии, историю их развития, ха-

рактер их взаимосвязей, отмечая факторы, 

определявшие данный характер. Им опи-

сывалась система организации охраны об-

щественного порядка и судоустройства, 

судопроизводства местного уровня. Жиз-

неспособность и эффективность такой си-

стемы наводит на мысль о возможном ис-

пользовании некоторых еѐ элементов в 

России. Причѐм, отечественные специали-

сты в качестве гипотезы рассматривают 

такую возможность
11

. Нами было установ-

лено, что английское государство в XIV в. 

с особой важностью относилось к осу-

ществлению деятельности полиции и ми-

ровых судей, принимая во внимание их 

большое значение при решении вопросов 

борьбы с преступностью. 
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Права и обязанности являются важ-

ным элементом правового статуса сотруд-

ников правоохранительных органов. В по-

следнее время интерес к их изучению 

только растѐт
1
, что вызвано необходимо-

стью постоянного совершенствования пра-

воохранительной деятельности и механиз-

мов еѐ реализации. Данное совершенство-

вание не может осуществляться бесси-

стемно и нефункционально, и подразуме-

вает наличие некоего аккумулированного 

знания о наиболее совершенных формах 

организации правового статуса сотрудни-

ков полиции Российской Федерации (далее 

— РФ) и зарубежных стран (в нашем слу-

чае Французской Республики (далее — 

Франция), Федеративной Республики Гер-

мании (далее — ФРГ), Соединенных Шта-

тов Америки (далее — США), Китайской 

Народной Республики (далее — КНР)), от-

носящихся к различным правовым семьям. 

В исследуемых нами странах назначение 

полиции заключается в реализации задач, 

направленных на защиту жизни, здоровья, 

прав и свобод лиц, находящихся на госу-

дарственной территории, а также в проти-

водействии преступности, охране обще-

ственного порядка, собственности и в 

обеспечении общественной безопасности. 

В ходе последнего реформирования 

системы российских органов внутренних 

дел существовавшая с 1917 г. милиция бы-

ла упразднена. Согласно Федеральному 

закону «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ (далее — ФЗ «О полиции»)
2
, был 

создан новый правоохранительный орган 

— полиция. Для реализации поставленных 

перед полицией задач, еѐ сотрудники были 

наделены определѐнными правами и обя-

занностями. Обязанности российских по-

лицейских регламентируются ст. 12 ФЗ «О 

полиции» и осуществляются в соответ-

ствии со следующими направлениями, 

указанными в ст. 2 данного закона: 

1) «защита личности, общества, госу-

дарства от противоправных посягательств» 

(п. 1 ч. 1 ст. 2; например, обязанность при-

нимать при чрезвычайных ситуациях неот-

ложные меры по спасению граждан, обес-

печивать общественный порядок при про-

ведении карантинных мероприятий во 

время эпидемий и эпизоотий (п. 7 ч. 1 ст. 

12)); 

2) «предупреждение и пресечение 

преступлений и административных право-

нарушений» (п. 2 ч. 1 ст. 2; например, обя-

занность осуществлять оперативно-

розыскную деятельность в целях выявле-

ния, предупреждения, пресечения и рас-

крытия преступлений (п. 10 ч. 1 ст. 12)); 

3) «выявление и раскрытие преступ-

лений, производство дознания по уголов-

ным делам» (п. 3 ч. 1 ст. 2; например, обя-

занность исполнять в пределах предостав-

ленных полномочий письменные поруче-

ния органа дознания о производстве от-

дельных следственных действий (п. 9 ч. 1 

ст. 12)); 

4) «розыск лиц» (п. 4 ч. 1 ст. 2; 

например, обязанность осуществлять ро-

зыск лиц, скрывшихся с места совершения 

преступления и в других, предусмотрен-

ных законом случаях (п. 12 ч. 1 ст. 12)); 

5) «производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях, исполне-

ние административных наказаний» (п. 5 ч. 

1 ст. 2; например, обязанность осуществ-

лять производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, отнесѐнных 

к подведомственности полиции (п. 11 ч. 1 

ст. 12)); 

6) «обеспечение правопорядка в об-

щественных местах» (п. 6 ч. 1 ст. 2; 

например, обязанность обеспечивать без-

опасность граждан и общественный поря-

док на улицах, площадях, в скверах (п. 5 ч. 

1 ст. 12)); 

7) «государственная защита потер-

певших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, про-

куроров, следователей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих 

органов, а также других защищаемых лиц» 

(п. 11 ч. 1 ст. 2; например, обязанность 

осуществлять государственную защиту 

защищаемых лиц (п. 28 ч. 1 ст. 12)); 

8) «обеспечение безопасности до-

рожного движения» (п. 7 ч. 1 ст. 2; напри-

мер, обязанность обеспечивать создание и 

ведение единой автоматизированной ин-
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формационной системы технического 

осмотра (п. 40 ч. 1 ст. 12)); 

9) «осуществление экспертно-

криминалистической деятельности» (п. 12 

ч. 1 ст. 2). 

Сотрудникам российской полиции 

для выполнения возложенных на них обя-

занностей, в соответствии со ст. 13 ФЗ «О 

полиции», предоставляется, в частности, 

право: 

1) проверять документы, удостове-

ряющие личность граждан, разрешения 

(лицензии) и иные документы на соверше-

ние определѐнных действий, контроль 

(надзор) за которыми возложен на поли-

цию (п. 2 ч. 1 ст. 13); 

2) беспрепятственно по предъявлении 

служебного удостоверения посещать в 

установленных законом случаях государ-

ственные и муниципальные органы, обще-

ственные объединения и организации, зна-

комиться с необходимыми документами и 

материалами (п. 5 ч. 1 ст. 13); 

3) производить следственные и иные 

процессуальные действия, а также опера-

тивно-розыскные мероприятия (п. 9-10 ч. 1 

ст. 13); 

4) осуществлять личный досмотр 

граждан, досмотр находящихся при них 

вещей, их транспортных средств в уста-

новленных законом случаях (п. 16 ч. 1 ст. 

13); 

5) привлекать граждан с их согласия 

к внештатному сотрудничеству; устанав-

ливать негласное сотрудничество с граж-

данами, изъявившими желание конфиден-

циально оказывать содействие полиции на 

безвозмездной или возмездной основе (п. 

34 ч. 1 ст. 13); 

6) использовать в случаях, не терпя-

щих отлагательства, транспортные сред-

ства, принадлежащие государственным и 

муниципальным органам, общественным 

объединениям и организациям, а в исклю-

чительных случаях — транспортные сред-

ства, принадлежащие гражданам (п. 37 ч. 1 

ст. 13). 

7) доставлять граждан, находящихся 

в общественных местах в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения и утративших спо-

собность самостоятельно передвигаться 

или ориентироваться в окружающей об-

становке, в медицинские организации (п. 

14 ч. 1 ст. 13); 

8) вызывать в установленных законом 

случаях граждан и должностных лиц, и в 

случаях, установленных в законе, подвер-

гать их приводу (п. 3 ч. 1 ст. 13); 

9) требовать от граждан и должност-

ных лиц прекращения противоправных 

действий (п. 1 ч. 1 ст. 13); 

10) патрулировать населѐнные пунк-

ты и общественные места, оборудовать 

при необходимости контрольные и кон-

трольно-пропускные пункты, выставлять 

посты, в том числе стационарные, и засло-

ны, использовать другие формы охраны 

общественного порядка (п. 6 ч. 1 ст. 13); 

11) использовать на безвозмездной 

основе возможности средств массовой ин-

формации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации в целях уста-

новления обстоятельств совершения пре-

ступлений, лиц, их совершивших, а также 

для розыска лиц, скрывшихся от органов 

дознания, предварительного следствия или 

суда, и лиц, пропавших без вести (п. 13 ч. 1 

ст. 13). 

Кроме того, в случаях и порядке, 

предусмотренных главой 5 ФЗ «О поли-

ции», сотрудники полиции имеют право на 

применение физической силы, специаль-

ных средств и огнестрельного оружия. 

Современная Франция представляет 

собой государство, использующее для 

охраны общественного порядка и обеспе-

чения общественной безопасности жѐстко 

централизованную полицейскую систему, 

которая состоит из Национальной полиции 

и Национальной жандармерии
3
. 

Национальная полиция Франции 

представляет собой гражданское формиро-

вание, функционирующее на территории 

крупных городов и населѐнных пунктов, 

число жителей которых превышает 16 тыс. 

человек, находящееся в непосредственном 

подчинении Министерства внутренних дел 

Франции
4
. Полномочия данного право-
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охранительного органа, прежде всего, свя-

заны с обеспечением соблюдения законно-

сти и предотвращением преступности. В 

связи с этим в обязанности сотрудников 

Национальной полиции входит
5
: 

1) осуществление работы по обеспе-

чению безопасности при помощи (1) пат-

рулирования территории, производящегося 

для обеспечения правопорядка в обще-

ственных местах, выявления, пресечения 

преступлений и задержания, лиц их со-

вершивших; (2) контроля на дорогах, орга-

низуемого для выявления лиц, нарушаю-

щих правила дорожного движения Фран-

ции; (3) проверки документов граждан, 

производящегося для выявления лиц, объ-

явленных в розыск, а также задержания 

лиц, совершающих преступления или 

намеренных их совершить. Документами, 

удостоверяющими личность во Франции, 

являются, к примеру, удостоверение лич-

ности, заграничные паспорта, Французская 

национальная идентификационная карта
6
; 

2) осуществление следственной и ро-

зыскной работы под надзором судебных 

органов. При осуществлении обязанности 

по розыску лиц или предметов, имеющих 

отношения к совершѐнному преступле-

нию, Национальная полиция выступает в 

качестве «судебной полиции». 

В аналогичном качестве Националь-

ная полиция выступает и при расследова-

нии большинства преступлений. Долж-

ностные лица данного органа выполняют 

возложенные на них обязанности, произ-

водят все действия, направленные на обна-

ружение лиц, виновных в совершении пре-

ступления, и на закрепление доказа-

тельств, относящихся к расследуемому де-

лу, непосредственно под руководством 

прокурора Франции. 

Предварительное следствие ведѐтся 

негласно и только после получения соот-

ветствующего разрешения от прокурора 

государства
7
. Помимо этого на любой ста-

дии предварительного следствия прокурор 

вправе вмешаться в деятельность долж-

ностных лиц Национальной полиции и са-

мостоятельно осуществить исполнение 

следственных функций либо поручить их 

производство соответствующему долж-

ностному лицу
8
. 

Национальная жандармерия — это 

государственный институт специальных 

полицейских формирований вооружѐнных 

сил, выполняющий задачи по охране и 

обеспечению общественной безопасности 

во Франции в военной сфере и граждан-

ской сфере, находящийся под общим руко-

водством Министерства внутренних дел и 

Министерства обороны
9
. Выступая в каче-

стве государственного института, находя-

щегося в подчинении Министерства внут-

ренних дел Франции, Национальная жан-

дармерия исполняет следующие полицей-

ские обязанности: охрана Президента и 

членов кабинета министров Франции, пра-

вительственных резиденций, органов госу-

дарственной власти, подразделений охра-

ны объектов особого назначения
10

, присут-

ственных судебных мест и осуществление 

конвойных обязанностей в судебных 

учреждениях
11

. В населѐнных пунктах с 

численностью населения до 20 тыс. жите-

лей должностные лица Национальной 

жандармерии выполняют функции терри-

ториальных отделов и подразделений Ми-

нистерства внутренних дел Франции, 

включая совершение процессуальных и 

следственных действий
12

. Национальная 

жандармерия, являясь государственным 

институтом, отнесѐнным к Вооруженным 

силам Франции, находящихся в непосред-

ственном подчинении Министерства обо-

роны Франции, исполняет обязанности во-

енной полиции, заключающиеся в охране 

тыла и объектов особой важности. Нацио-

нальная жандармерия носит межведом-

ственный характер и регулируется внут-

ренними инструкциями трѐх министерств: 

Министерства внутренних дел, Министер-

ства обороны и Министерства юстиции 

республики
13

. 

Полиция ФРГ является структурным 

элементом федеративного государства и 

представляет собой двухуровневую систе-

му, состоящую из федеральных полицей-

ских служб и полиции земель. Федераль-

ное министерство внутренних дел осу-

ществляет взаимодействие между этими 
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двумя уровнями на основе соглашений с 

министерствами внутренних дел земель
14

. 

Федеральные полицейские службы 

осуществляют: охрану Президента и иных 

должностных лиц различных федеральных 

государственных органов; планирование и 

подготовку документов и выступлений по 

принципиальным вопросам внутренней 

жизни полиции; инновационную деятель-

ность и борьбу с бюрократией, разработку 

проектов изменений в законодательство, 

разрешение вопросов миграции и бежен-

цев, прибытия и интеграции переселенцев, 

лиц, прибывающих в ФРГ на постоянное 

место жительства. Помимо этого феде-

ральные правоохранительные органы осу-

ществляют уголовное преследование за 

совершение преступлений, совершѐнных 

на территории государства и на различных 

видах транспорта, функционирующих на 

территории ФРГ; пограничную охрану 

территории государства в форме наблюде-

ния за наземными, водными и воздушны-

ми границами; контроль пересекающего 

границу транспорта, включая проверку до-

кументов, патрулирование
15

. 

Обязанности полиции в каждой из 

земель ФРГ определяются действующими 

на еѐ территории законодательными акта-

ми и ведомственными предписаниями. В 

целом обязанности данной правоохрани-

тельной структуры во всех землях анало-

гичны и заключаются в предотвращении 

правонарушений и проведении неотлож-

ных оперативно-розыскных мероприятий; 

поддержании общественной безопасности 

и порядка во время демонстраций, собра-

ний, шествий и при скоплении большого 

количества людей в иных случаях; регули-

ровании уличного движения и контроле за 

соблюдением правил безопасности движе-

ния; конвоировании арестованных и 

охране их во время судебных заседаний; 

контроле за соблюдением принятых этало-

нов мер и весов, правил охоты, а также 

противопожарных, санитарно-

эпидемиологических правил; паспортном 

контроле; лесоохране; наблюдением за 

детьми и подростками, находящимися под 

опекой
16

. 

Изложенные обязанности сотрудники 

полиции ФРГ осуществляют в целях обес-

печения безопасности граждан ФРГ от 

внешней и внутренней угрозы
17

. Согласно 

смыслу законодательства ФРГ, назначение 

полиции и права еѐ сотрудников основы-

ваются на тех же принципах, которые дей-

ствуют в РФ. К числу прав сотрудника по-

лиции ФРГ относятся
18

: применение при-

нудительных мер в отношении лиц, со-

вершающих противоправные деяния; осу-

ществление сбора персональных данных; 

использование автоматических скрытых 

фотографических и записывающих 

устройств в качестве особого способа со-

бирания сведений; проведение экспертизы 

по установлению подлога удостоверений 

личности; осуществление ареста и задер-

жания лица в установленных законом слу-

чаях. 

Особого внимания заслуживают эле-

менты правового статуса сотрудников пра-

воохранительных органов США, так как 

их права и обязанности устанавливаются 

одновременно на федеральном уровне и на 

уровне каждого штата. 

К обязанностям североамериканских 

сотрудников полиции, к примеру, относят: 

обязанность при аресте сообщить задер-

жанному о его правах посредством вруче-

ния «карточки» с их перечислением
19

; обя-

занность иметь специальный жетон на 

видном месте, удостоверяющий служебное 

положение
20

; осуществлять принудитель-

ное препровождение граждан в отдел по-

лиции штата
21

. В числе общих прав следу-

ет выделить, например, отсутствие инсти-

тута понятых (все доказательства сотруд-

ники полиции собирают без присутствия 

понятых); право показать своѐ удостовере-

ние; право использования табельного ору-

жия в ситуациях, опасных для собственной 

жизни и здоровья; право арестовать и пре-

следовать преступника только на террито-

рии своего штата
22

. 

Китайские органы полиции подве-

домственны Министерству общественной 

безопасности КНР
23

. Так, ст. 3 Закона КНР 

«О народной полиции» от 28 февраля 1995 

г. гласит: «В своей работе служащие 
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народной полиции должны опираться на 

поддержку масс, иметь с ними тесные свя-

зи, внимательно прислушиваться к их за-

мечаниям и предложениям, принимать 

контроль с их стороны и честно служить 

народу»
24

. 

Обязанности полицейских КНР ре-

гламентируются ст. 6 Закона КНР «О 

народной полиции» от 28 февраля 1995 г., 

согласно которой служащие народной по-

лиции обязаны
25

: «предотвращать, пресе-

кать и расследовать преступную деятель-

ность; …поддерживать общественный по-

рядок и пресекать действия, угрожающие 

общественному порядку; 

…организовывать и осуществлять профи-

лактические противопожарные мероприя-

тия, контролировать текущие противопо-

жарные меры; …контролировать распро-

странение огнестрельного оружия и бое-

припасов…; …контролировать деятель-

ность представителей специальных про-

фессий…; …поддерживать общественный 

порядок в пограничных районах; 

…приводить в исполнение уголовные 

наказания в отношении преступников…; 

…контролировать и направлять работу по 

защите информационной компьютерной 

системы; …направлять и контролировать 

работу по обеспечению безопасности в 

государственных органах, общественных 

организациях, на предприятиях, учрежде-

ниях и крупных строительных проектах; 

направлять работу массовых организа-

ций… в поддержании общественного по-

рядка и профилактике преступлений…». 

Данные обязанности учреждаются, соглас-

но ст. 2 данного закона, в целях обеспече-

ния защиты безопасности государства, 

поддержания общественного порядка, за-

щиты личной безопасности и свободы 

граждан и их собственности, защиты об-

щенародной собственности, предотвраще-

ния, пресечения и наказания преступной 

деятельности
26

. 

Служащие народной полиции КНР 

вправе, например, вводить принудитель-

ные административные меры и налагать 

административные наказания на отдель-

ных граждан и организации, нарушающие 

законы или положения о поддержании об-

щественного порядка или общественной 

безопасности (ст. 7 исследуемого зако-

на)
27

; применять силовые методы (ст. 8 ис-

следуемого закона); осуществлять допрос 

и обыск лиц, подозреваемых в нарушении 

закона или совершивших преступление 

(ст. 9 исследуемого закона); пользоваться 

средствами общественного транспорта при 

предъявлении соответствующего удосто-

верения (ст. 13 исследуемого закона); 

ограничивать проход или проезд или пар-

ковку граждан и транспортных средств в 

определѐнных районах и в определѐнный 

период времени, а также при необходимо-

сти, осуществлять контроль транспорта 

(ст. 15 исследуемого закона)
28

; предпри-

нимать меры технической разведки (ст. 16 

исследуемого закона); осуществлять на 

месте контроль возникающих событий, 

представляющих серьѐзную угрозу обще-

ственному порядку (ст. 17 исследуемого 

закона)
29

. 

Таким образом, проанализировав 

права и обязанности сотрудников полиции 

в РФ и зарубежных странах, мы пришли к 

выводу, что в большинстве своѐм данные 

элементы правового статуса аналогичны, 

вне зависимости от принадлежности кон-

кретного государства к той или иной пра-

вовой семье. В связи с этим вполне допу-

стимы заимствования наиболее прогрес-

сивных практик зарубежных. Предполага-

ем, что РФ стоит заимствовать опыт США, 

вменив в обязанности сотрудников поли-

ции обязанность по информированию за-

держанного лица о его правах посредством 

вручения «карточки» с их исчерпывающим 

перечнем, с тем дополнением, чтобы кар-

точка была составлена на языке, которым 

владеет задержанное лицо. На наш взгляд, 

данное нововведение станет определѐнной 

гарантией для сотрудника полиции, ис-

ключающей в дальнейшем компромети-

рующую информацию со стороны задер-

жанного лица. Основываясь на опыте КНР, 

мы считаем, что РФ необходимо расши-

рить правомочия сотрудников полиции в 

сфере описания форм их взаимодействия с 

общественностью. Данная мера будет спо-
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собствовать снижению уровня преступно-

сти и осуществлению контроля со стороны 

народных масс за деятельностью по охране 

правопорядка. 
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А.В. Казаков 

 

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация: СССР сыграла ключевую роль в исходе Второй мировой войны. Список полномо-

чий милиционеров в годы Великой Отечественной войны был довольно обширным. Неоценимый 

вклад этих профессионалов своего дела по сей день является прекрасным примером исполнения сво-

их обязанностей. 
 

Abstract: The Soviet Union played the key role in the outcome of the World War II. The list of duties 

of militsioners was quite extensive during the years of the Great Patriotic War. Today the invaluable 

militsioners’ contribution is an excellent example of the performance of their duties. 
 

Достаточно сложно полностью осве-

тить данную тему в рамках научной ста-

тьи, поэтому постараемся акцентировать 

внимание на специфике деятельности ми-

лиции в исследуемый период, оперируя 

некими общими понятиями и историче-

скими категориями. 

Победа над фашистской Германией 

оказала положительное влияние на поли-

тику Советского Союза, и продемонстри-

ровала превосходство СССР на мировой 

арене
1
. На борьбу с фашистской Германи-

ей встали практически все жившие в то 

время народы, такая трагедия никого не 

обошла стороной. СССР сыграл ключевую 

роль в исходе Второй мировой войны, по-

тому что советско-германский фронт был 

основной целью фашистской Германии, 

для противостояния которому с каждым 

годом она стягивала свои лучшие силы (в 

общей сложности Германия потеряла 8 

млн. 876,3 тыс. человек)
2
. Разгром сил вра-

га составил 607 дивизий, в то время как 

нанесѐнный Германии советскими властя-

ми урон составил в четыре раза больше 

нанесѐнного нашими союзниками на Сре-

диземноморском и Западноевропейском 

направлениях вместе взятыми
3
. Гитлеров-

ская армия потеряла более 75% своих 

лучших боевых единиц военной техники и 

оружия вермахта
4
. После войны началась 

деятельность ряда государств, направлен-

ная на стирание памятной для советского 

народа даты и вклада Советского Союза в 

победный исход войны
5
. Мы являемся 

свидетелями примера искусственного пе-

реписывания истинных постулатов исто-

рии
6
. Еѐ искажение и фальсификация 

опасны для российского общества, потому 

что разрушают историческое сознание и 

память народов, деформируют обществен-

ную нравственность и подрывают основы 

международной безопасности
7
. 

Вклад советской милиции в дело за-

щиты нашей Родины описать в рамках од-

ной статьи невозможно, многие историки 

до сих пор спорят о характере и содержа-

нии такого вклада
8
. Поэтому постараемся 

осветить основные аспекты выполняемой 

ими деятельности на основе имеющихся 

данных. На искоренение фашистской чумы 

поднялся весь СССР, включая органы со-

ветской милиции, специфика деятельности 

которых предопределялась окружающей 

обстановкой военного времени. В таких 

обстоятельствах нормативные установки, 

закреплѐнные в советских правовых актах, 

отходили на второй план, поскольку все 

силы были стянуты для достижения воен-

ного превосходства страны на всех фрон-

тах. Милиция представляла собой государ-

ственный орган, имевший свои полномо-

чия и функции, которые она старалась в 

совершенстве выполнять, подстраиваясь 

под условия места и времени. И.В. Стали-

ным 3 июля 1941 г. в условиях, не терпя-

щих отлагательств, была разработана и 

принята программа усовершенствования и 

перестройки жизни граждан и страны. Она 

была изложена в директиве СНК СССР и 

ЦК ВКП(б), которая предполагала мобили-

зовать все возможные силы Рабоче-

крестьянской Красной Армии, приведя их 

в боевую готовность, и в случае необходи-
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мости переправить их для отражения 

нападения врага. В этой программе преду-

сматривались
9
: организация обороны тех-

нических сооружений и зданий, предот-

вращение дезертирства среди солдат, уни-

чтожение шпионов и вражеских диверсан-

тов. В качестве гарантии исполнения вы-

шеизложенных задач Народный комисса-

риат внутренних дел разработал и опубли-

ковал приказы и директивы, в которых 

обозначалась специфика деятельности ми-

лиции во время войны. Например, дирек-

тива от 7 июля 1941 г. регламентировала в 

случае необходимости для наиболее ре-

зультативного выполнения поставленных 

боевых задач организацию слияния под-

разделений сотрудников милиции и солдат 

Красной Армии, которые вместе были 

призваны устранять регулярные части про-

тивника и его диверсионные группы
10

. Ре-

ализацию данная директива получила с 

начала нападения врага, а именно с 22 

июня 1941 г., когда работники транспорт-

ной милиции, героически оборонявшие 

станцию Брест, продемонстрировали бле-

стящие результаты своей подготовки в 

условиях многочисленных атак немецких 

солдат. Стойкость проявили правоохрани-

тели в битвах у городов Смоленск, Ви-

тебск и Могилѐв, являвшихся стратегиче-

скими пунктами в военные годы. Среди 

выдающихся личностей, отличившихся в 

годы Великой Отечественной войны, мож-

но назвать Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Н.И. 

Крылова, который взаимодействовал с со-

ветской милицией в рамках важных по 

стратегическому значению битв. Он отме-

чал, что при обороне таких городов, как 

Севастополь, Сталинград и Одесса сотруд-

ники милиции совместно с подчинѐнными 

Н.И. Крылову частями Красной Армии 

мужественно и стойко сражались, не давая 

ни единого шанса передохнуть немецким 

силам. В пределах Южного фронта в 1941-

1942 гг. функционировала так называемая 

милицейская дивизия, сформированная из 

сотрудников НКВД Краснодарского края, 

Молдавии, Ростовской области и Украины. 

В 1941 г. 25% от личного состава милиции 

страны пополнило ряды Красной Армии, 

что указывает на стремительную мобили-

зацию военной мощи страны
11

. 

Сотрудники милиции принимали 

участие в партизанском движении на ок-

купированных врагом территориях
12

. 

Существовавшие на тот момент ме-

тоды и формы реализации полномочий в 

тылу были заметно пересмотрены и мо-

дернизированы работниками милиции, по-

скольку военные условия требовали стро-

гого и неуклонного соблюдения населени-

ем уголовного закона. Народный комисса-

риат внутренних дел принял важное реше-

ние по сокращению работы сотрудников 

наружной службы с трѐх смен до двух, ко-

торые в общей сложности составляли 12 

часов каждая
13

. На особом счету у мили-

ции стояли задачи по проведению строгого 

паспортного контроля граждан
14

. В приф-

ронтовых районах и областях личный со-

став милиции переводился на казарменное 

положение, чтобы в любое время быть го-

товым к выполнению особо важных пору-

чений и заданий
15

. В случае авиабомбар-

дировки населѐнного пункта, милиция 

следила за правильностью действий граж-

дан по обеспечению личной безопасности 

и оказывала помощь пострадавшим лицам. 

Основной задачей немецких сил был 

захват г. Москвы, чтобы японская армия 

смогла благополучно напасть с Дальнего 

Востока, в целях нанесения поражения Со-

ветскому Союзу одновременно с двух 

направлений. Для предотвращения этого 

плана на подступах к городу были выстав-

лены заслоны формирований военных и 

сотрудников милиции, проводилось круг-

лосуточное патрулирование. В ночь с 21 на 

22 июля 1941 г. была отражена первая 

вражеская атака на столицу, по итогам ко-

торой сотрудники милиции в количестве 

49 человек были лично награждены орде-

нами и медалями И.В. Сталиным
16

. И.В. 

Сталин особо отметил, что правоохраните-

ли внесли особый вклад в оборону Моск-

вы, который должен служить примером 

для всех граждан СССР. Оборонные силы 

столицы Советского Союза были укрепле-

ны, а в еѐ пределы были стянуты самые 
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опытные силы аппарата внутренних дел
17

. 

Одной из главных проблем Советской Рос-

сии стал рост детской беспризорности, по-

рождавшей совершение преступлений 

несовершеннолетними. Наиболее актив-

ную борьбу с данным негативным соци-

альным явлением вели сотрудники мили-

ции, проводившие мероприятия по поиску 

таких детей и оказанию им помощи в виде 

помещения их специальные детские учре-

ждения по уходу за беспризорными деть-

ми, а также определения их в приѐмники-

распределители. В годы Великой Отече-

ственной войны сеть детских комнат ми-

лиции достигла числа одной тысячи учре-

ждений
18

. В полномочия милиции также 

входил розыск детей, пропавших при об-

стоятельствах военного времени. В резуль-

тате проделанной работы сотрудниками 

милиции было возвращено в семьи более 

20 тысяч детей, а также был создан Цен-

тральный справочный адресный детский 

стол, который непосредственно содейство-

вал поиску пропавших детей
19

. 

Военные действия, проходившие на 

территории Советского Союза, являлись 

причиной роста преступности среди насе-

ления. Силы советской милиции были 

брошены на розыск преступников и рас-

крытие преступлений в области нарушения 

общественного порядка и общественной 

безопасности страны. В процессе войны 

активность проявляли шпионы и дивер-

санты, с которыми нужно было бороться 

всеми доступными способами. Милиция 

осуществляла ряд мероприятий по выявле-

нию и обезвреживанию данных лиц. 

Например, при обороне Москвы было лик-

видировано более 50 диверсионно-

разведывательных групп и 200 агентов, а 

за весь период войны было выявлено более 

6 тысяч фашистских агентов. Деятельность 

сотрудников милиции ощутимо способ-

ствовала приближению Советской России 

к победе над врагом. 

Во время войны большое распростра-

нение получили новые преступления, ко-

торые в мирное время не были распро-

странены. К таким видам правонарушений 

можно отнести: уклонение от призыва в 

армию, распространение провокационных 

слухов, разрушающих моральный строй 

действующей армии, мародѐрство, — с ко-

торыми милиция боролась в первых рядах. 

Совершению преступлений способствовал 

открытый доступ к получению оружия, 

которое использовало в случае необходи-

мости мирное населения. За 1942 г. со-

трудниками милиции было изъято 70 753 

экземпляров огнестрельного оружия в виде 

автоматов и пулемѐтов. Результатом высо-

кого профессионализма сотрудников ми-

лиции и других правоохранительных орга-

нов стало то, что в годы Великой Отече-

ственной войны не было допущено исклю-

чительного роста преступности
20

. 

Остро стоял перед милицией кадро-

вый вопрос по причинам роста смертности 

среди сотрудников и объѐма работы, от-

сутствия кандидатов. Для еѐ решения пар-

тийное руководство с помощью путѐвок 

привлекало на работу женщин, которые 

доблестно проявили себя при обороне 

Москвы и в других боевых действиях
21

. 

Таким образом, сотрудники совет-

ской милиции проявили себя во многих 

направлениях, отстояв честь своей страны. 

Специфика их деятельности подразумева-

ла разнонаправленность и объѐмность 

проводимых мероприятий. С точки зрения 

исторической памяти, их вклад в дело за-

щиты Отечества и охраны правопорядка 

должен служить для нас и будущих поко-

лений прекрасным примером исполнения 

своих должностных обязанностей и вы-

полнения долга перед Родиной. Их дея-

тельность в чрезвычайных условиях воен-

ного времени должна быть тщательно про-

анализирована в еѐ положительных аспек-

тах противодействия преступности для 

выработки стратегии развития правоохра-

нительной системы в России. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: Целью правоохранительной деятельности в Российской Федерации является обес-

печение безопасности, правопорядка и законности во всех сферах жизни современного общества. 

Специфической чертой такой деятельности является необходимость постоянного контакта и взаимо-

действия сотрудников полиции с другими органами государственной власти и местного самоуправ-

ления, политическими организациями и общественными объединениями, гражданами Российской 

Федерации и иностранных государств, средствами массовой информации. На сегодняшний день су-

ществуют сотни законов, инструкций, приказов, посредством которых осуществляется контроль и 

упорядочение деятельности сотрудников различных подразделений полиции. Но какова регламента-

ция самого стержня этой деятельности — этической составляющей? Именно ответу на этот вопрос 

посвящена данная работа. 
 

Abstract: The purpose of law enforcement in the Russian Federation is to ensure security, law and or-

der and the rule of law in all spheres of life in modern society. The specific feature of these activities is the 

need for constant contact and collaboration police bodies with other state and local self-government, political 

organizations and public associations, citizens of the Russian Federation and foreign states and the media. 

Today there are hundreds of laws, instructions, orders, through which control and streamlining the activities 

of the various police forces. But what is the regulation of the stem of this activity and ethical component? It 

is the answer to such a question is devoted to this work. 
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В юридической науке профессио-

нальная этика сотрудников полиции зани-

мает особое место
1
. Нельзя однозначно 

утверждать, происходит ли в действитель-

ности контроль за исполнением сотрудни-

ками полиции норм, регулирующих их по-

ведение. Как известно, понятия «мораль» и 

«нравственность» довольно аморфны и 

непрочны, а термины, сопряжѐнные с ни-

ми, зачастую искажаются лицами, которые 

пытаются их толковать и анализировать. 

Тем не менее если взглянуть на этот во-

прос через призму закона, можно выделить 

ряд нормативных правовых актов, в кото-

рых такие моральные регуляторы находят 

отражение. 

Ключевым для рассмотрения иссле-

дуемого вопроса документом является 

«Всеобщая декларация прав человека», ко-

торая была принята Генеральной Ассам-

блеей ООН 10 декабря 1948 г.
2
. Данный 

акт констатирует факт, что основой свобо-

ды и всеобщего мира является признание 

равноправия всех членов человеческого 

общежития. Декларация провозглашает 

необходимость охраны прав человека си-

лами и средствами закона и осуществляе-

мой на его основе деятельности. Кроме то-

го, декларация говорит о недопустимости 

угнетения и насилия, пропагандирует от-

ношения пацифизма между представите-

лями различных рас и национальностей. 

Нормы, начертанные в ней, ставят перед 

человечеством цель содействовать соци-

альному прогрессу и улучшению условий 

жизни. В качестве средств, необходимых 

для достижения такой цели, обозначаются 

просвещение и образование, прогрессив-

ные мероприятия национального и между-

народного характера. Во Всеобщей декла-

рации прав и свобод человека определены 

те моральные ценности, которых сотруд-

ники полиции как представители закона 

обязаны придерживаться в своей деятель-

ности. Данные нормы конкретизированы в 

«Кодексе поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка», принятом 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 17 декабря 1979 г. № 34/169
3
. В назван-

ном правовом акте содержится восемь ста-

тей, каждая из которых выражает свой 

нравственный принцип, вносящий вклад в 

определение профессионально-этических 

рамок поведения стражей закона. Среди 

них числятся следующие принципы: при-

менение силы лишь в случаях крайней 

необходимости и в должной мере, недопу-

стимость насилия, пыток, бесчеловечного 

обращения; высокая степень ответственно-

сти, требуемая их профессией и необходи-

мая при поддержании правопорядка; ува-

жение и защита достоинства всех граждан 

на основе равенства; сохранение профес-

сиональной тайны; честность, неприемле-

мость оправдания собственной жестокости 

работой по приказу; обеспечение полной 

охраны здоровья задержанных лиц; борьба 

с коррупцией, препятствование еѐ актам и 

проявлениям; уважение закона и этических 

норм, приведѐнных в данном кодексе, не-

допустимость их нарушения. 

Законодатель фиксирует ряд важных 

с точки зрения профессиональной этики 

моральных установок и гарантирует их 

осуществление. В рассматриваемом доку-

менте нравственные нормы получают нор-

мативное закрепление, принимают более 

чѐткую форму и становятся обязательными 

для исполнения сотрудниками полиции. 

Существует ещѐ один документ, со-

здание которого стало закономерным эта-

пом развития нормативного регулирования 

деятельности полиции. Им является «Ти-

повой кодекс этики и служебного поведе-

ния государственных служащих Россий-

ской Федерации и муниципальных служа-

щих» (одобрен решением президиума Со-

вета при Президенте Российской Федера-

ции по противодействию коррупции от 23 

декабря 2010 г., протокол № 21)
4
. Он был 

принят в качестве базы для разработки но-

вого кодекса профессиональной этики со-

трудников полиции взамен прежнего ко-

декса, отменѐнного 31 октября 2013 г. 

Признанный утратившим силу Кодекс 

профессиональной этики сотрудника орга-

нов внутренних дел Российской Федера-

ции являлся специализированным доку-

ментом и предназначался конкретно для 

сотрудников полиции
5
. Такой документ в 
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полной мере учитывал особенности поли-

цейской деятельности, в то время как ти-

повой кодекс, временно выступающий в 

качестве его замены, служит лишь отправ-

ной точкой для разработки профессио-

нально конкретизированных кодексов эти-

ки. Он содержит общие положения, с учѐ-

том которых органы местного самоуправ-

ления разрабатывают кодексы этики и 

служебного поведения сотрудников. 

Наиболее серьѐзным упущением является 

то, что в утратившем силу кодексе профес-

сиональной этики к сотрудникам органов 

внутренних дел предъявлялись специфиче-

ские требования, отсутствующие в новом 

типовом кодексе. Подобный пробел в за-

конодательстве может негативно сказаться 

на эффективности выполняемой сотрудни-

ками органов внутренних дел деятельности 

и привести к снижению уровня из профес-

сиональной грамотности и культуры. 

Важно рассмотреть и нормативный 

правовой акт, регулирующий профессио-

нальную деятельность сотрудников поли-

ции на всѐм европейском континенте. Им 

является Европейский кодекс полицейской 

этики, принятый Комитетом министров 19 

сентября 2001 г.
6
. Он в условиях расшире-

ния Совета Европы способствует взаимо-

действию полицейских служб стран, кото-

рые входят в его состав, создаѐт единое 

правовое пространство, в котором осу-

ществляется регулирование деятельности 

полиции. В нѐм установлены моральные 

нормы, правила служебного поведения, 

нацеленные на создание положительного 

облика сотрудника полиции в глазах граж-

дан, на укрепление доверия с их стороны. 

Европейский кодекс полицейской этики 

предусматривает обязанность сотрудников 

полиции отвечать за свои действия и без-

действия лично, нести ответственность за 

отдаваемые подчинѐнным приказы. Осу-

ществляемая полицией деятельность 

должна быть максимально прозрачной для 

общественности, в то же время недопу-

стимы нарушения конфиденциальности 

некоторых сведений. 

Подводя итог, укажем, что тема про-

фессиональной этики сотрудника полиции 

весьма неоднозначна. С одной стороны, 

существует множество вопросов, которые 

остаются открытыми, например, создание 

кодека профессиональной этики сотрудни-

ков органов внутренних дел, и неопреде-

лѐнность понятия «мораль» и «нравствен-

ность», когда ни одна норма права не мо-

жет в точности регламентировать отноше-

ния в данной сфере. С другой же стороны, 

проанализированные нормативные право-

вые акты проясняют многие проблемные 

моменты в сфере профессиональной этики 

сотрудника полиции. На их основе разра-

батываются новые концепции, совершен-

ствуется нормативно-правовая база по 

данному вопросу. А значит, цель, постав-

ленная законодателем перед сотрудниками 

полиции, будет реализована. 

                                                 
Козадерова Ангелина Ильинична, курсант 201 учебной 

группы факультета подготовки следователей Орлов-

ского юридического института МВД России имени 

В.В. Лукьянова, научный руководитель – д.ю.н., пол-

ковник полиции, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин ОрЮИ МВД России имени В.В. 

Лукьянова Мигущенко Олег Николаевич. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация: В современном мире человек всѐ чаще реализует различными способами своѐ пра-

во на передвижение, чему способствует автомобильный и железнодорожный транспорт, водные и 

воздушные суда. Массовое использование самолета в качестве наиболее быстрого транспорта приве-

ло к появлению авиационного терроризма, который стремительно распространяется по всему миру. 

Самое страшное в этом то, что спасатели, сапѐры, иные правоохранительные органы не имеют воз-

можности оказать необходимую помощь гражданам, находящимся в замкнутом пространстве на мно-

готысячной высоте, пока воздушное судно не приземлится. Поэтому нужно создать такие условия, 

которые обеспечат безопасность людей в любой критической ситуации. Умение экипажа принимать 

правильные меры достижения безопасного полѐта и защита каждого человека на борту могут спасти 

сотни и даже тысячи жизней. 
 

Abstract: In the modern world people often exercise their right to travel in various ways: by car, rail, 

water craft or aircraft. The massive use of aircraft as the fastest transport is led to the emergence of aviation 

terrorism, which is rapidly spreading around the world. The worst thing about this is that rescuers, sappers, 

and other law enforcement agencies are not able to provide the necessary assistance to citizens who are in an 

enclosed area at thousands of heights until the aircraft lands. Therefore, it is necessary to create conditions 

that will ensure the safety of people in any critical situation. The crew’s ability to take proper measures to 

achieve safe flight and protecting each person on board can save hundreds or even thousands of lives. 
 

Свобода передвижения, выбора места 

пребывания и жительства является одной 

из основных свобод человека и граждани-

на, провозглашенной в ч. 1 ст. 27 Консти-

туции Российской Федерации
1
. Свобода 

передвижения может быть реализована 

разными способами, будь то туристическая 

прогулка по городу, путешествие в другую 

страну или переезд на постоянное место 

жительство в иную местность. 

Современное развитие и функциони-

рование экономики практически любого 

государства тяжело представить без суще-

ствования развитой транспортной инфра-

структуры. В силу географических факто-

ров расположения государств человек вы-

нужден пользоваться услугами авиацион-

ных, железнодорожных, водных и иных 

транспортных перевозок, чтобы прибыть в 

пункт назначения. 

Безусловно, нас интересует не только 

быстрое и качественное передвижение. 

Особое внимание следует уделить вопросу 

обеспечения безопасности передвижения. 

В обществе принято считать, что наиболее 

безопасным, комфортным и быстрым 

транспортом является самолѐт. Согласно 

данным статистики, вероятность гибели в 

результате крушения самолета составляет 

1 к 8 млн., то есть более чем на 160 тысяч 

км приходится 1 человеческая жизнь
2
. В 

сравнении с наземным транспортом эти 

цифры кажутся невероятными. Например, 

по официальным данным ГИБДД, за 2018 

год произошло 151291 дорожно-

транспортных происшествий, в результате 

которых погибло 16412 человек
3
. В то 

время как анализ состояния безопасности 

полѐтов в Российской Федерации в период 

1945-2013 гг. показывает, что с участием 

российских авиаперевозчиков произошло 

всего 307 катастроф, в которых число по-

гибших насчитывается приблизительно 

7060
4
. 

Преимуществ у воздушного судна 

множество. Однако есть и ряд минусов, из-

за которых авиационные компании несут 

репутационные риски. Наиболее важным 

минусом, на наш взгляд, является то, что, 

сидя в самолете, человек фактически бес-

помощен и находится в зоне риска. За-

мкнутый салон, многотысячная высота и 

невозможность самостоятельно покинуть 

транспорт при возникновении опасности 

оказывают влияние в пользу выбора 

наземного средства передвижения. 

В настоящее время конструкция са-

молетов совершенствуется в сторону ми-
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нимизации возможности поломки или вы-

хода из строя какой-либо детали, однако 

одновременно с этим обостряется вопрос 

обеспечения безопасности пассажиров при 

возможном террористическом акте на бор-

ту. Существует немало примеров, когда 

самолет был подорван взрывным устрой-

ством. Так, наиболее массовой по гибели 

людей в истории Канады стала авиаката-

строфа рейса 182, произошедшая 23 июня 

1985 г., известная как катастрофа под го-

родом Корком. В результате загрузки ба-

гажа, в котором находилось взрывное 

устройство, погибло 329 человек (307 пас-

сажиров и 22 члена экипажа)
5
. Эта авария 

считается худшей среди произошедших 

над водой и самой многочисленной в исто-

рии катастроф над нейтральными водами. 

В рейтинге «100 крупнейших авиаката-

строф» она занимает 7 место
6
. Обратимся к 

«печальной» российской истории. В 2004 

г. на территории Российской Федерации 

одновременно произошло крушение двух 

самолетов, летевших из г. Москвы. При-

чиной их крушения стали взрывы, органи-

зованные находившимися на их борту тер-

рористками-смертницами. Эта катастрофа 

унесла жизни 89 человек, включая всех 

пассажиров и членов экипажей самолетов. 

Терроризм представляет собой одно 

из наиболее страшных общественно-

опасных явлений современности. Он явля-

ется особой формой воздействия на госу-

дарственную власть и еѐ органы с целью 

дестабилизации и склонению к принятию 

определѐнных условий или действий. Дан-

ная проблема знакома практически каждой 

многонаселѐнной стране, что делает еѐ ак-

туальной, а способы еѐ решения — доста-

точно востребованными. 

Обращение к международно-

правовым стандартам подтверждает гипо-

тезу, что данной проблеме уделяется зна-

чительное внимание на мировом уровне. В 

2006 г. на пленарном заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН была разработана 

«Глобальная контртеррористическая стра-

тегия Организации Объединенных 

Наций», в которой терроризм был назван 

одной из наиболее серьѐзных угроз меж-

дународному миру и безопасности, с кото-

рой необходимо бороться всеми возмож-

ными способами
7
. Осознавая масштаб 

проблемы, в том же 2006 году в России 

был принят Федеральный закон «О проти-

водействии терроризму», определивший 

направления борьбы с терроризмом
8
. 

Уголовный кодекс Российской Феде-

рации предусматривает несколько видов 

преступлений террористического характе-

ра, за совершение которых установлена 

уголовная ответственность (ст. 205-205
5
)

9
. 

Более того, на разных этапах развития и 

регулирования общественных правоотно-

шений уголовное законодательство не раз 

подвергалось корректировкам, в том числе 

в части включения новых статьей, при-

званных обеспечить стабильность и право-

порядок в российском обществе. Приме-

ром тому может выступать ст. 361 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающая с 2016 г. ответствен-

ность за совершение актов международно-

го терроризма, включая их финансирова-

ние
10

. 

Несмотря на совершенствование пра-

вовой основы исследуемой нами области, в 

последние годы террористическая угроза 

набирает силу. Свидетельством тому явля-

ется крупнейшая авиакатастрофа в исто-

рии Египта, произошедшая над Синайским 

полуостровом 31 октября 2015 г. и по-

влекшая самую массовую гибель россий-

ских граждан в мировой авиации. Уста-

новленное в хвостовой части самолета са-

модельное взрывное устройство было не-

заметно заложено сторонником террори-

стической организации. Взрыв унѐс жизни 

224 человек, в том числе 25 детей
11

. По-

этому данная проблема по охране жизни и 

здоровья и обеспечению безопасного пе-

редвижения граждан является очень акту-

альной и требует особого внимания, а так-

же принятия определѐнных мер. 

В 2015 г. в целях совершенствования 

государственного механизма противодей-

ствия терроризму Президент Российской 

Федерации издал указ об образовании опе-

ративных контртеррористических штабов. 

Данные подразделения были созданы для 



Glossa: Вестник студенческой науки. 2019’3 
 

75 

противодействия террористическим пре-

ступлениям «в территориальном море, ис-

ключительной экономической зоне, на 

континентальном шельфе Российской Фе-

дерации, в других морских пространствах, 

в пределах которых Российская Федерация 

осуществляет суверенитет, суверенные 

права и юрисдикцию, а также на судах, 

плавающих под Государственным флагом 

Российской Федерации»
12

. 

Угроза увеличения числа террори-

стических актов побудила многие государ-

ственные, муниципальные и даже частные 

организации ввести в эксплуатацию спе-

циальные металлоискатели, металлодетек-

торы и другие устройства обнаружения, 

способствующие выявлению и пресечению 

террористической деятельности. Совре-

менные аэропорты оборудованы большим 

числом контрольной техники. Регистрация 

пассажира на рейс проходит в несколько 

этапов, где специалистами тщательно до-

сматриваются не только пассажиры, но и 

ручная кладь, багаж. Казалось бы, при та-

ком высоком уровне защиты и контроля 

невозможно подвергнуть опасности людей 

и пронести на борт самолета запрещѐнные 

предметы. Но современная практика сви-

детельствует об обратном. 

Следует обратить внимание на дея-

тельность транспортной полиции, направ-

ленную на недопущение проноса, установ-

ления и использования оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств на территории аэропорта и на 

борту воздушного судна. Необходимо учи-

тывать, что на правонарушение, совер-

шѐнное на борту самолѐта, сотрудники по-

лиции смогут отреагировать только после 

приземления данного транспортного сред-

ства. При этом возникает ряд весьма важ-

ных и закономерных вопросов. 

1. На кого возложена обязанность по 

обеспечению безопасности граждан в тот 

момент, когда самолет находится в возду-

хе? 

2. Что делать, если взрывное устрой-

ство было пронесено на борт и об этом 

стало известно слишком поздно? 

3. В чью компетенцию, помимо со-

трудников транспортной полиции, входит 

гарантия и поручительство за жизнь и здо-

ровье каждого пассажира? 

Эти вопросы являются актуальными, 

так как напрямую связаны с личной и об-

щественной безопасностью передвижения 

граждан. 

На борту самолета, кроме пассажи-

ров, также находится экипаж, состоящий 

из командира корабля, пилотов и обслужи-

вающего персонала. Каждый из них про-

ходит особое обучение и специальную 

подготовку для выполнения тех или иных 

действий в случае возникновения опасной 

ситуации. Согласно Воздушному кодексу 

Российской Федерации
13

 и «Памятке эки-

пажу воздушного судна по действиям в 

чрезвычайной обстановке»
14

, все решения 

принимаются командиром, который лично 

и с помощью членов экипажа обязан обес-

печить свою безопасность, безопасность 

пассажиров, самолета и оборудования. Для 

справки: можно также вспомнить доку-

менты международного уровня, в частно-

сти, Конвенцию о международной граж-

данской авиации, определяющую действия 

персонала транспортных средств во время 

возникновения нештатных ситуаций
15

. 

Немаловажное значение имеют вне-

ведомственные акты, в частности Приказ 

Минтранса России «О дополнительных 

мерах по повышению безопасности поле-

тов в гражданской авиации Российской 

Федерации»
16

 и совместный Приказ Де-

партамента Воздушного транспорта Рос-

сии и МВД России «О взаимодействии 

служб авиационной безопасности аэропор-

тов и органов внутренних дел на воздуш-

ном транспорте»
17

. 

Для сравнения, в Республике Казах-

стан, согласно Приказу Министра транс-

порта и коммуникации Республики Казах-

стан «Об утверждении Инструкции экипа-

жам гражданских воздушных судов по 

действиям в чрезвычайных ситуациях» от 

18 августа 2010 г. № 365-дсп, если угроза 

взрыва воздушного судна стала известна 

до вылета, но после посадки пассажиров 
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на рейс, командир обязан следовать сле-

дующим указаниям
18

: 

1) оценить уровень угрозы; 

2) доложить диспетчеру УВД про 

угрозу взрыва, запросить место изолиро-

ванной стоянки самолета и срочной эваку-

ации всех пассажиров; 

3) дать распоряжение экипажу по 

охране взрывоопасного объекта (если из-

вестно место его нахождения) и сохране-

нию спокойствия людей; 

4) действовать согласно указаниям 

диспетчера. 

Но в воздухе ситуация обстоит слож-

нее, потому как там невозможно быстро 

эвакуировать пассажиров или самостоя-

тельно разминировать взрывоопасный 

предмет. В связи с такими условиями ко-

мандир корабля должен поступать следу-

ющим образом: 1-3 пункты соответствуют 

действиям при чрезвычайной ситуации на 

земле; 

4) дать команду на размещение пас-

сажиров как можно дальше от подозри-

тельного предмета (не меньше чем на 3 

ряда, на свободные места необходимо 

уложить подушки, пледы и др.); 

5) с разрешения диспетчера умень-

шить высоту полета и произвести разгер-

метизацию самолета; 

6) определить ближайший аэропорт 

для экстренной посадки, при необходимо-

сти получив разрешение на изменение 

маршрута. 

При общении с террористами, захва-

тившими или заминировавшими судно, 

экипаж должен проявлять бдительность, 

спокойствие и уверенность, выполняя по 

возможности все их требования. Можно 

попробовать отвлечь внимание террори-

стов, задавая уместные вопросы; в это 

время командир или второй пилот должен 

связаться с диспетчером УВД и доложить 

о случившемся. Главной задачей экипажа 

является сохранение жизни пассажиров, и 

командир должен сделать всѐ возможное, 

чтобы на воздушном судне была обеспече-

на безопасность. 

Государственная и международная 

власть делает всѐ возможное, чтобы про-

тиводействовать терроризму. Проблема 

терроризма достаточно долго имеет место 

в мировой истории, но на современном 

этапе она приобрела глобальное значение. 

Еѐ актуальность будет только расти, если 

не принимать мер по борьбе с угрозой. По-

этому одна из ведущих задач практически 

каждого государства должна состоять в 

оказании противодействия, обеспечении 

безопасности и стремлении к миру во всем 

мире. Президент России высказал личное 

мнение об этой проблеме: «Наши службы 

начали действовать гораздо более эффек-

тивно. Вместе с тем любой просчѐт стоит 

нам очень дорого, поэтому нужно работать 

без пауз, решительно, на опережение и 

там, где нужно, — дерзко… очень бережно 

нужно относиться к гражданам законопо-

слушным, рядовым, вообще к любым… 

гражданам в ходе проведения любых опе-

раций по борьбе с террором»
19

. 

Таким образом, по нашему мнению, 

самолет — самое уязвимое и многолюдное 

место для совершения террористического 

акта, поэтому вопросы усиления досмотра, 

обеспечения безопасности и недопущения 

возникновения чрезвычайной ситуации 

должны предусматривать принятие опре-

делѐнных мер. Пробелы в законодатель-

стве и подготовке действий экипажа в слу-

чае террористического акта на борту суд-

на, находящегося в воздухе, могут стоить 

сотни и даже тысячи жизней. Следует на 

основе анализа текущей практики борьбы с 

терроризмом изыскивать новые практики и 

методики действий в чрезвычайных ситуа-

циях. Российской законодательство нуж-

дается в этой сфере обновлению с учѐтом 

реалий современного мира, так как боль-

шинство российских актов в сфере проти-

водействия воздушному терроризму было 

принято и действует в неизменной редак-

ции ещѐ с конца прошлого века. 

                                                 
Комардина Анастасия Александровна, курсант 213 
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Federation in the field of internal affairs. On the basis of the conducted research, proposals are made to im-

prove the legal regulation of international cooperation. 
 

Международное сотрудничество пра-

воохранительных органов в борьбе с пре-

ступностью является одним из самых ак-

туальных направлений исследований, ко-

торому уделено немало внимания в науч-

ных кругах
1
. 

Происходящие в современном мире 

процессы глобализации и информатизации 

спровоцировали рост активности транс-

граничной преступности. При экономиче-

ской интеграции государств объективно 

возникает потребность в эффективном 

противодействии преступности, в том чис-

ле путѐм осуществления международного 

сотрудничества
2
 в виде создания согласо-

ванных с другими государствами мер про-

тивостояния негативным общественным 

явлениям
3
. На сегодняшний день между-

народное сотрудничество Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

(далее — МВД России) регулируется ак-

тами международного и отечественного 

законодательства. К международным до-

говорам Российской Федерации относятся 

как межгосударственные договоры или 

межправительственные соглашения, так и 

договоры межведомственного характера. К 

примеру, значимыми многосторонними 

договорами Российской Федерации в сфе-

ре охраны прав являются Европейская 

конвенция о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам 1959 г.
4
 и Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношени-

ях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам 1993 г.
5
. Определѐнные вопро-

сы в рассматриваемой области регулиру-

ются универсальными многосторонними 

договорами, например, Конвенцией Орга-

низации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной пре-

ступности 2000 г.
6
. 

На основании имеющихся публика-

ций в печатных изданиях и сети «Интер-

нет» можно заметить, что МВД России по-

стоянно ведѐтся работа по взаимодействию 

с компетентными органами зарубежных 

стран и организаций. В концепции право-

вого регулирования и юридического со-

провождения деятельности МВД России 

на период с 2017-2021 гг. указано, что 

сформированная в ходе реализации прика-

за МВД России от 5 января 2007 г. № 5
7
 

нормативная база обеспечивает постоян-

ное расширение сферы взаимодействия 

правоохранительных органов. Однако не 

будем лукавить и отметим, что сегодня 

правовое регулирование международного 

сотрудничества органов внутренних дел 

нельзя считать идеальным и не требую-

щим изменений. 

МВД России для совершенствования 

нормативной базы осуществляет функции 

по подготовке к ратификации междуна-

родных договоров в сфере внутренних дел. 

К подобным мероприятиям относят, в 

частности, согласование международных 

актов с органами государственной власти 

и представление интересов МВД России на 

межведомственных совещаниях, эксперт-

ных консультациях по вопросам подготов-

ки и ратификации международных догово-

ров Российской Федерации
8
. Например, в 

2017 г. было ратифицировано с оговоркой 

соглашение о создании совместных след-

ственно-оперативных групп на территории 

стран-участниц СНГ 2015 г.
9
. Однако 

только спустя год были приняты акты, 

направленные на его исполнение
10

. 

Двусторонние международные дого-

воры позволяют участникам приобретать 

комплекс прав и обязанностей с учѐтом 

заинтересованности в сотрудничестве, 

обусловленной криминальной и политиче-

ской обстановкой на конкретный момент 

времени. Для России, в силу еѐ геополити-

ческого расположения и многочисленного 

населения, важно заключать договорные 

отношения в правоохранительной сфере с 

другими государствами. Как правило, они 

принимают форму международных дого-

воров о правовой помощи, о выдаче, по 

вопросам миграции или в сфере борьбы с 

преступностью или отдельными видами 

преступлений. Предмет этих международ-

ных договоров может быть охвачен рам-

ками соглашений о правовой помощи, ко-
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торые в том или ином виде предусматри-

вают решение всех перечисленных вопро-

сов: от выполнения специальных поруче-

ний до экстрадиции лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности
11

. Особенно-

стью данных договоров является то, что 

они зачастую совершаются в рамках дей-

ствия принципа двойной криминализации 

деяния (двойного вменения)
12

 и в отноше-

нии преступлений, предусматривающих 

наказание в виде лишения свободы
13

 

(например, сроки лишения свободы в До-

говоре о взаимном оказании правовой по-

мощи между СССР и Ираком составляют 

не менее двух лет
14

, а в договоре с Румы-

нией — не менее года
15

). 

Договоры о правовой помощи совер-

шаются при условии вступления пригово-

ра в законную силу и осуждения к лише-

нию свободы на определѐнный срок субъ-

екта, выдача которого требуется
16

. Так, в 

соответствии с Договором между Россией 

и Азербайджаном о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам этот срок 

составляет не менее шести месяцев
17

. От-

бывание наказания в стране своего посто-

янного места жительства или гражданства 

более результативно для последующей ре-

абилитации осуждѐнного, чем за рубе-

жом
18

. Экстрадиция осуждѐнных в таких 

случаях представляется вполне оправдан-

ной ввиду того, что сотрудничество между 

государствами осуществляется для соблю-

дения и защиты прав, в том числе лиц, 

осуждѐнных к отбыванию наказания в ви-

де лишения свободы. 

Договоры о правовой помощи стали 

заключаться нашим государством только с 

конца ХХ в. Изучение международных до-

говоров о правовой помощи по уголовным 

делам помогло нам заметить, что для таких 

документов характерен расширенный и 

открытый перечень видов оказываемой 

правовой помощи
19

. Их содержание весьма 

абстрактно и предполагает осуществление 

широкого объѐма мероприятий по право-

вой помощи по сравнению с другого рода 

договорами, что позволяет эффективнее 

осуществлять правовую помощь по кон-

кретным уголовным делам
20

. Так, для до-

говоров о правовой помощи характерен 

подобный шаблон: «получение показаний 

и доказательств от лиц»
21

. В более ранних 

договорах зачастую перечислялись кон-

кретные лица, показания которых могут 

быть получены (допрос потерпевших, об-

виняемых, свидетелей, экспертов)
22

. Раз-

личие в формулировках наблюдается не-

вооружѐнным глазом. Положение об экс-

традиции является традиционной частью 

договоров о правовой помощи, хотя отече-

ственным законодателем предусмотрен 

ряд самостоятельных двусторонних дого-

воров о выдаче
23

 в отношении выдачи лиц 

для дальнейшего уголовного преследова-

ния и приведения приговора в исполне-

ние
24

. Правовые нормы договоров о право-

вой помощи имплементированы в отече-

ственное законодательство: механизм реа-

лизации правовой помощи по уголовным 

делам отражѐн в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации
25

. Договоры о правовой помощи 

содержат алгоритм оказания разнообраз-

ных видов правовой помощи, указание на 

органы, осуществляющие сотрудничество 

по вопросам правовой помощи и др. Упол-

номоченными со стороны Российской Фе-

дерации органами являются Минюст Рос-

сии, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации
26

, а иногда в качестве уполно-

моченного органа выступает МВД Рос-

сии
27

. Международные договоры о право-

вой помощи, затрагивающие компетенцию 

МВД России, предназначены устанавли-

вать и укреплять сотрудничества по вопро-

сам оказания помощи по уголовным де-

лам; повышать эффективность и динамику 

предупреждения, выявления, пресечения и 

раскрытия преступлений; налаживать вза-

имодействия структурных подразделений 

компетентных органов. Мы разделяем 

мнение Ю.Л. Корабельниковой в том, что 

положения договоров о правовой помощи 

должны быть унифицированы: необходи-

мо более абстрактно формулировать пе-

речни случаев, когда необходима помощь, 

и видов правовой помощи. Унификация 

возможна при создании типовых догово-
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ров о правовой помощи, позволяющих 

охватить весь объѐм норм в данной сфере 

и учесть особенности законодательства 

конкретных государств как предполагае-

мых участников договоров о правовой по-

мощи
28

. 

Межправительственные междуна-

родные договоры регулируют сотрудниче-

ства между государствами, например, в 

сфере борьбы с преступностью в целом
29

 и 

с отдельными видами преступлений
30

, в 

миграционной сфере
31

 и по обеспечению 

безопасности в определѐнной сфере
32

. 

Международные договоры межведом-

ственного характера об урегулировании 

международного сотрудничества разраба-

тываются и подготавливаются к ратифика-

ции в МВД России постоянно. Данный 

процесс достаточно трудоемок, хотя каса-

ется достижения общих целей в право-

охранительной сфере. Вопросы организа-

ции, координации, контроля совершен-

ствования правового обеспечения между-

народного сотрудничества с участием 

МВД России, осуществления переписки, 

проведения консультаций, экспертных 

встреч по тематике проектов международ-

ных документов возложены на Договорно-

правовой департамент МВД России. Меж-

дународные соглашения заключаются от 

имени МВД России на основании типового 

проекта соглашения о сотрудничестве 

между МВД России и Министерством 

внутренних дел иностранного государ-

ства
33

. Данный проект предусматривает 

различные направления и формы взаимо-

действия между государствами, однако 

многие государства включают в него до-

полнительные формы и направления со-

трудничества, конкретизируя полномочия 

в установленной сфере деятельности. В 

частности, Соглашение о сотрудничестве 

между МВД России и МВД Республики 

Южной Осетии содержит не предусмот-

ренную типовым соглашением форму со-

трудничества
34

: разработку нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу 

внутренних дел и развѐртывание системы 

связи для оперативного обмена информа-

цией. МВД России заключает соглашения 

о сотрудничестве в различных сферах, 

например, в сфере охраны приграничных 

регионов
35

 и правового обеспечения
36

. Так, 

положения соглашений в сфере правового 

обеспечения направлены на содействие в 

сближении законодательства государств 

по вопросам компетенции органов внут-

ренних дел. Целесообразно расширить 

практику заключения подобных соглаше-

ний с целью повышения эффективности 

сотрудничества компетентных органов
37

. 

Таким образом, правовое регулиро-

вание международного сотрудничества ор-

ганов внутренних дел Российской Федера-

ции с правоохранительными органами за-

рубежных государств представляет собой 

сложный и трудоѐмкий процесс формули-

рования правовых норм, согласования, 

подготовки к ратификации и подписания 

международных актов. Формирование 

международно-правовой основы взаимо-

действия рассматриваемых органов явля-

ется важным процессом, направленным на 

установление и укрепление международ-

ного сотрудничества, повышение эффек-

тивности и оперативности выявления, пре-

дупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, унификацию и гармониза-

цию законодательства разных стран. 
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме противодействия росту терроризма на современном 

этапе развития Российской Федерации. Автором описывается место органов внутренних дел в борьбе 

с террористическими проявлениями, рассматриваются пути противодействия данному асоциальному 

поведению и организационно-правовая база противодействия терроризму. 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of countering the growth of the terrorism at the present 

stage of development of the Russian Federation. Author analyzed the place of the law enforcement agencies 

in the fight against terrorism in all its forms and manifestations, and considered the ways of counteraction 

with this asocial behavior, and also reviewed the legal and organizational basis of this phenomenon. 
 

За последнее десятилетие произошло 

множество террористических актов, нега-

тивно отразившихся на социально-

экономической обстановке в России и в 

других странах. Данная негативная тен-

денция вынуждает искать новые пути для 

решения террористической проблемы во 

всех сферах жизни общества, так как ста-

рые объективно изжили себя и являются 

малоэффективными на фоне того, что про-

изошло «сращивание внутреннего и меж-

дународного терроризма. В современных 

условиях, когда возникновение междуна-

родного антитеррористического интерна-

ционала стало реальностью, бессмыслен-

ными являются попытки разделения тер-

рористической активности на внутреннюю 

и международную. Это касается как поли-

тических, так и силовых мер по нейтрали-

зации активности террористов. Очевидно, 

что терроризм превратился из политиче-

ской угрозы в военно-политическую, и 

сфера ответственности вооруженных сил, в 

частности Вооруженных Сил России, по 

противодействию ему существенно рас-

ширилась»
1
. В России применяются эф-

фективные меры борьбы с терроризмом, 

совершенствуется законодательство, стро-

ится современная общегосударственная 

система противодействия терроризму, 

намечаются положительные итоги органи-

зованных мероприятий. 

По мнению большинства отечествен-

ных историков-правоведов, хотя данный 

вопрос является открытым, к 2019 г. госу-

дарство существенно ограничило возмож-

ности бандитского подполья в Северо-

Кавказском регионе
2
. Особенность труд-

ностей, стоящих перед всем мировым со-

обществом, заключается в том, что совре-

менный терроризм быстро приспосаблива-

ется к изменениям в обществе и совершен-

ствуется вместе с ним. Опыт мировых 

стран и нашего государства в антитерро-

ристической борьбе свидетельствует, что 

террор невозможно искоренить без проти-

водействия ему всего общества вплоть до 

того, что каждый человек должен обладать 
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минимальными знаниями и умениями, ко-

торые помогут ему в обеспечении личной 

и общественной безопасности. 

На сегодняшний день мы говорим о 

терроре как об организационном виде пре-

ступности. В историческом процессе фор-

мы его проявления менялись. Изначально 

существовали преступники-террористы, 

которые действовали самостоятельно. В 

настоящий момент на смену им пришли 

террористические группы, которые в своей 

противоправной деятельности используют 

изощрѐнные методы, опробованные на ты-

сячах человеческих жизнях. Если рассмат-

ривать цель террора на протяжении веков, 

то можно отметить, что он направлен на 

подрыв политических, идеологических и 

иных сфер жизни общества. Данное асоци-

альное поведение зародилось вместе с че-

ловечеством, однако, существовало тыся-

челетиями, прежде чем закрепилось в за-

конодательстве как преступное деяние. В 

первобытном обществе посягательство на 

духовные и материальные ценности «таи-

ли величайшую социальную и психологи-

ческую угрозу, в том числе для самой жиз-

ни первых людей, которые, если лишить 

их собственного анимистического мира и 

его символов, могли просто погибнуть. 

Поэтому покушение на указанные ценно-

сти карались весьма строго»
3
. Террор име-

ет древние корни. Из исторических источ-

ников усматривается, что в 66-67 гг. до н. 

э. понятие террора было связано с еврей-

ской политической группировкой зилотов 

(зелотов), которые вели борьбу против 

римлян за автономию Фессалоников. В I в. 

н. э. в Иудее действовала секта сикариев, 

уничтожавшая путѐм индивидуального 

террора представителей еврейской знати, 

сотрудничавших с римлянами
4
. 

В Российской Федерации террори-

стическая деятельность наносит большой 

урон обществу и государству, так как еѐ 

главная цель — подорвать конституцион-

ный строй государства и силу еѐ политиче-

ской системы. Одну из духовных основ 

терроризма в России составляет, в частно-

сти, распространѐнное экстремистское 

учение — ваххабизм
5
. Согласно одной из 

распространѐнных в науке гипотез счита-

ется, что религиозный экстремизм возни-

кает там, где есть политизация ислама, ко-

гда некоторые группы начинают рассмат-

ривать мусульман в качестве членов 

трансграничной общности «правоверных», 

способной реализоваться в рамках особого 

государства, построенного полностью и 

исключительно по установлениям шариа-

та, то есть всеохватной системы вероучи-

тельных, этнических, поведенческих, пра-

вовых и иных религиозно фундированных 

(устойчивых) норм
6
. Политизация мусуль-

манских организаций способна привести к 

подрыву общественной жизни граждан 

государства. Проводя государственную 

политику по профилактике данных про-

цессов, необходимо учитывать и тот факт, 

что, например, в некоторых частях Северо-

Кавказского региона мнение духовенства 

играет лидирующую роль, чем позиции 

органов местного самоуправления, что 

ставит под вопрос способности официаль-

ной власти противостоять религиозным 

устоям, если последние противоречат за-

конодательству. 

Важным субъектом в противодей-

ствии терроризму являются органы внут-

ренних дел Российской Федерации, осу-

ществляющие деятельность по выявлению, 

предупреждению и пресечению данного 

рода преступлений, основанную на отече-

ственном законодательстве. К элементам 

правового обеспечения деятельности орга-

нов внутренних дел в сфере противодей-

ствия проявлениям терроризма, по мнению 

С.Н. Поминова, можно отнести следую-

щие
7
: издание правовых актов с учѐтом 

общественных потребностей; постоянное 

изучение правовых актов всеми работни-

ками органов внутренних дел в процессе 

их службы; правовое воспитание как сред-

ство повышения правовой культуры и 

профессиональной квалификации сотруд-

ников органов внутренних дел; правильное 

применение правовых норм; контроль со-

блюдения законности, предотвращение и 

устранение еѐ нарушений, применение по-

ощрительных или карательных мер воз-

действия; совершенствование законода-
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тельных и иных актов, изменение, отмена 

устаревших. 

Основные цели по обеспечению 

национальной безопасности закреплены в 

стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, которая рассмат-

ривает терроризм как одну из основных 

угроз нашего государства, на борьбу с ко-

торой выделяется значительное количе-

ство сил и средств
8
. Ещѐ одним норматив-

ным правовым актом, который играет 

большýю роль в правовом обеспечении 

борьбы с терроризмом, является Феде-

ральный закон «О противодействии терро-

ризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ, кото-

рый применительно к органам внутренних 

дел определяет следующие основные 

направления их деятельности
9
: предупре-

ждение, борьба с терроризмом, уменьше-

ние его последствий. Существенно, что 

закон отступил от традиционного подхода, 

в соответствии с которым борьба с терро-

ризмом сводилась в основном к осуществ-

лению мер по пресечению актов террориз-

ма. В п.п. «б» п. 4 ст. 3 данного закона 

борьба с терроризмом определяется как 

деятельность по выявлению предупрежде-

нию, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию террористического акта. В законе 

прописаны обязанности, гарантии и права 

граждан в связи с осуществлением борьбы 

с терроризмом. Закон также определяет 

организационно-правовые основы такой 

деятельности, в частности закрепляет по-

рядок координации деятельности органов, 

которые осуществляют противодействие 

терроризму в Российской Федерации
10

. К 

основным мероприятиям органов внутрен-

них дел, направленным на профилактику и 

предупреждение терроризма, следует от-

нести
11

: 

1) сбор информации о причинах и 

условиях, способствующих совершению 

данной группы преступлений; 

2) внесение предложений по необхо-

димым мерам, направленным на устране-

ние данных причин, условий и им способ-

ствующих факторов; 

3) периодическое обращение к граж-

данам через средства массовой информа-

ции и систематические выступления перед 

различными группами населения по месту 

жительства и работы по данной тематике; 

4) усиление патрулирования на 

участках обслуживаемых территорий 

(улицах, дворах жилых массивов, местах 

постоянного и временного скопления 

населения, автомототранспорта); 

5) обеспечение защиты граждан от 

возможных террористических актов в ме-

стах проведения массовых спортивных, 

зрелищных и культурных мероприятий. 

В п. 19 ст. 11 Положения МВД Рос-

сии говорится, что МВД России обеспечи-

вает участие органов внутренних дел в ме-

роприятиях по противодействию терро-

ризму и в обеспечении правового режима. 

Органы внутренних дел принимают уча-

стие
12

: в контртеррористических операци-

ях; в защите объектов, на которые осу-

ществляются террористические посяга-

тельства, и мест массового скопления лю-

дей; в проведении анализа антитеррори-

стической деятельности; в охране различ-

ных государственных объектов. 

Для содействия органам внутренних 

дел в борьбе с терроризмом в России был 

создан Национальный антитеррористиче-

ский комитет и федеральный оперативный 

штаб, который состоит из членов право-

охранительный органов и представителей 

силовых структур. Руководителем Нацио-

нального антитеррористического комитета 

является Директор ФСБ России, а замести-

телем — Министр внутренних дел Россий-

ской Федерации. Для того чтобы деятель-

ность проходила эффективнее, в субъектах 

Российской Федерации созданы антитер-

рористические комиссии и оперативные 

штабы. Основную деятельность по борьбе 

с терроризмом осуществляет ФСБ России, 

однако отметим также роль органов внут-

ренних дел в данном направлении. Именно 

в дежурные части органов внутренних дел 

поступают сведения о преступления, но-

сящих террористический характер. 

Органы внутренних дел осуществля-

ют первоначальные действия по пресече-

нию террористических актов. МВД России 

для пресечения и предупреждения терро-
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ризма привлекает подразделения по борьбе 

с организованной преступностью. Опыт 

данных структурных подразделений спо-

собствует предотвращению преступлений 

на ранних стадиях. Успех в данной обла-

сти достигается совместной работой всех 

подразделений и служб органов внутрен-

них дел. Каждый осознаѐт, какие тяжѐлые 

последствия для общества несѐт террори-

стический акт, именно поэтому к данному 

асоциальному поведению подходят ком-

плексно и системно. Например, для поиска 

взрывчаток, бомб и иных опасных веществ 

используются служебные собаки, после 

чего не обойтись без деятельности сапѐ-

ров, которые могут профессионально обез-

вредить опасные объекты. 

Стоит отметить, что практически все 

службы полиции задействованы в проти-

водействии терроризму. Деятельность 

участковых уполномоченных полиции 

включает в себя участие в мероприятиях 

по противодействию терроризму в преде-

лах своих полномочий. Основные положе-

ния, связанные с их работой, закреплены в 

Приказе МВД России от 29 марта 2019 г. 

№ 205
13

. К борьбе с террором привлекают-

ся и сотрудники Госавтоинспекции Рос-

сии, информационные центры органов 

внутренних дел, которые следят, чтобы в 

средства массовой информации не попада-

ла пропагандирующая террор информация. 

Отметим, что в настоящее время в 

нашем государстве принимаются меры по 

предупреждению и профилактике терро-

ризма, которые на сегодняшний момент 

зарекомендовали себя с положительной 

стороны. Однако нельзя сказать, что угро-

за террористических актов полностью лик-

видирована. Для повышения эффективно-

сти борьбы с террором необходимо выяв-

лять факторы, способствующие его рас-

пространению в государстве. Нельзя забы-

вать, что терроризм берѐт начало из всех 

сфер жизни общества, поэтому в его пре-

дупреждении должен участвовать весь 

спектр органов государства. Гражданам и 

государственным служащим стоит обра-

щать особое внимание на выявление при-

чин распространения терроризма. 

Задержание и предание террористов 

суду являются приоритетными задачами, 

которые должны стоять перед государ-

ством. Важным является наказание непо-

средственных организаторов террористи-

ческих актов, а не только рядовых испол-

нителей. Предупреждение схожих по ха-

рактеру с террористическими актами пре-

ступлений (захват заложников, геноцид) 

занимает особое место в борьбе с терро-

ризмом. Координация усилий разных 

стран в данной борьбе будет способство-

вать наиболее эффективному предупре-

ждению терроризма
14

. Противостоять тер-

рористическим организациям можно с по-

мощью скоординированных усилий всего 

общества и органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, которые выступают 

гарантом правопорядка. 

Таким образом, предотвращение и 

противодействие террористическим про-

явлениям является важным направлением 

деятельности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, от которых зависит, 

оперативно ли будет зафиксирован факт 

террористических проявлений, и деятель-

ность по раскрытию и расследованию дан-

ных преступлений, проведению профилак-

тической работы с лицами, находящимися 

в «группе риска». Лишь благодаря ком-

плексной работе всех субъектов станет 

возможным снижение уровня преступле-

ний этой направленности и сохранение 

мира в обществе. 
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ, ИМИДЖ 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрено понятие имиджа и понятие имиджа сотрудника полиции. 

Автор проследил становление понятия имиджа сотрудника полиции через изучение исторических 

источников. Проведѐн анализ современных требований, предъявляемых к имиджу сотрудников по-

лиции. 
 

Abstract: The article deals with the concept of image and the concept of the image of the police of-

ficer. Author considered the formation of the concept of the image of the police officer through the study of 

historical documents. Author analyzed the current state of the image of police officers. 
 

Имидж сотрудника полиции — это 

многоаспектное понятие, включающее в 

себя манеры, служебный этикет и этику и 

представляющее собой совокупность 

представление общества о социально зна-

чимых свойствах полиции. 

Манеры — это внешняя форма пове-

дения, включающая речь, жестикуляцию и 

походку. И.В. Гѐте говорил, что манеры 

человека — это зеркало, в котором он от-

ражается
1
. А.П. Чехов утверждал, что вос-

питанные люди уважают личность и по-

этому вежливы и уступчивы
2
. 

Слово «этикет» появилось во Фран-

ции в период правления Людовика XIV
3
. 

Вольтер утверждал, что этикет является 

заменой разума для тех, у кого его нет. По 

его мнению, этикет — это правила поведе-

ния, которые выработало общество и кото-

рые надо знать и всегда им следовать
4
. 

В России письменные рекомендации 

о поведении впервые появились при Петре 

I в наставлении «Юности честное зерца-

ло», а конкретно для полиции — в регла-

менте Главного магистрата, провозгла-

сившего полицию «душой гражданства и 

всех добрых порядков»
5
. На основании 

указанного регламента в полицию на офи-

церские должности назначались офицеры, 

имеющие боевой опыт, «люди долга, вы-

сокой чести и достоинства»
6
. При Екате-

рине II был опубликован «Устав благочи-

ния или полицейский», где системно изла-

галось нравственное содержание полицей-
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ской деятельности. В самом начале XX в. 

считалось, что только в полицейской дея-

тельности возможно непосредственно 

«проявить любовь к человеку»
7
. Одной из 

главных задач полиции на протяжении 

многих лет являлась охрана нравственно-

сти, значит, сотрудники полиции должны 

были быть высоконравственными, наход-

чивыми и вежливыми людьми
8
. 

В СССР имиджем сотрудников ми-

лиции занимались партийные органы. Ми-

нистр МВД СССР Н.А. Щѐлоков запрещал 

показы фильмов, в которых с негативной 

стороны отражалась работа сотрудников 

милиции. Доверие народа к милиции было 

огромным
9
. И одной из причин такого до-

верия как раз и было поведение сотрудни-

ков милиции. За годы советской власти 

было издано множество документов, ре-

гламентирующих правила служебного эти-

кета и взаимодействия милиционеров с 

населением, в том числе
10

: «О вежливом 

обращении милиции с народонаселением» 

(1922 г.), в котором обозначались принци-

пы взаимодействия милиции и общества; 

статья «Каким должен быть работник ми-

лиции» (1943 г.), написанная в блокадном 

Ленинграде и напоминающая милиционе-

рам о необходимости сохранения своего 

имиджа, культуры, опрятности и правопо-

рядка даже в условиях жесточайшей бло-

кады и хаоса вокруг; Приказ МВД СССР 

№ 235 (1969 г.) «О вежливом и вниматель-

ном отношении работников милиции к 

гражданам», где были сформулированы 

основные требования к нравственной вос-

питанности работников милиции. 

С распадом СССР внимание к нрав-

ственно-воспитательным аспектам дея-

тельности сотрудника полиции только 

усилилось. В связи с этим 18 апреля 1991 

г. Верховным советом РСФСР был принят 

Закон «О милиции», который закреплял 

гуманное, корректное и вежливое обраще-

ние к гражданам. Действовавший с 1993-

2008 гг. «Кодекс чести рядового и началь-

ствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации» объединял в 

себе не только кодексы, принятые ранее, 

но и международный Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию право-

порядка, принятый Генеральной Ассам-

блеей ООН в 1979 г., и Декларацию о по-

лиции Совета Европы
11

. Хотя принятые в 

этой сфере акты и имели положительный 

эффект, но он был недолговечным, так как 

в итоге существенно снизился статус вос-

питательных аппаратов сотрудников внут-

ренних дел, уменьшилось число их функ-

циональных обязанностей, произошла те-

кучка опытных сотрудников по воспита-

тельной работе и сокращение их состава
12

. 

Последующее законодательство лишь не-

много исправляло ситуацию, но в 2000 г. 

был издан Приказ МВД России № 995, ко-

торый менял положение воспитательных 

аппаратов и характер их деятельности и 

практически возвращал им прежний ста-

тус. В 2008 г. Приказом МВД России № 

1138 был утверждѐн новый Кодекс про-

фессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, в 

основу которого был положен Кодекс по-

ведения должностных лиц по поддержа-

нию правопорядка, принятый Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1979 г., и Декларация о 

полиции Совета Европы, содержавшая в 

себе обширный опыт современных гума-

нистов
13

. Данный кодекс утратил силу в 

2013 г.
14

. Он являлся компиляцией, соеди-

няющей в себе всѐ самое лучшее от про-

шлых кодексов и работ мировых гумани-

стов. 

Российская полиция является заслу-

живающим общественного уважения орга-

ном власти, но, к сожалению, существуют 

определѐнные причины, ухудшающие 

имидж полиции в массовом сознании рос-

сиян. 

Первой из причин, на наш взгляд, 

стоит считать развитие сети «Интернет» и 

информационных технологий, которые 

предоставляют нам возможность в любое 

время узнать любую зафиксированную в 

какой-либо форме информацию, увидеть 

то, что происходит за километры от нас 

или что произошло в прошлом. В связи с 

этим перед сотрудниками правоохрани-

тельных органов стоят задачи тщательно 

продумывать собственные действия и по-
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стоянно вести себя культурно и професси-

онально, ведь каждый их промах и непо-

добающий поступок быстро оказывается 

на суде общественного мнения и влечѐт 

отрицательные последствия, отражающие-

ся на имидже полиции в целом. С другой 

стороны, факты профессионализма, высо-

кой нравственной культуры и служебного 

этикета тоже не остаются без внимания, и 

благодаря хорошим поступкам сотрудни-

ков полиции общее мнение населения о 

полиции улучшается
15

. 

Вторая причина кроется в недоста-

точном развитии у населения и некоторых 

сотрудников полиции общей культуры, в 

том числе культуры речи. Определѐнный 

процент молодых сотрудников полиции 

неохотно развивает культуру речи, а также 

не усваивают юридический язык и терми-

нологию. 

В юриспруденции имеют значение 

даже незначительные на первый взгляд де-

тали (например, правильная постановка 

знака препинания в словосочетании «каз-

нить нельзя помиловать»). Данная пробле-

ма является достаточно острой. Сотрудни-

ки органов внутренних дел постоянно вза-

имодействует с населением, и случается, 

что они из-за незнания законов не могут 

адекватно истолковать ситуацию или зако-

нодательный акт гражданам, не умеют 

оперировать юридической терминологией 

или же сопровождают собственную речь 

словами-паразитами, жаргонизмами, а 

иногда и нецензурной бранью
16

. Низкая 

культура речи не является следствием ви-

ны самих сотрудников, еѐ причина кроется 

в том, что в учебных заведениях, готовя-

щих будущих юристов, уделяют недоста-

точно времени и внимания обучению сво-

их подопечных общей культуре и культуре 

речи в частности, служебному этикету. Не 

изучаются речи великих юристов, таких 

как: А.Н. Радищев, А.Ф. Кони, А.Я. Вы-

шинский, П.И. Стучка, Н.М. Коркунов и 

К.П. Победоносцев. Именно от количества 

и насыщенности времени, уделяемого изу-

чению служебного этикета и культуры ре-

чи, зависит, будет ли будущий сотрудник 

внутренних дел примером благодетелей 

для граждан, будет ли вызывать их дове-

рие или нет
17

. 

Третьей причиной служит взаимо-

действие между начальником и подчинѐн-

ными, а также сослуживцами между собой. 

«Каков начальник, таковы и подчинѐн-

ные». К сожалению, ещѐ встречается такой 

тип руководителя, который позволяет себе 

в общении с подчинѐнными употребление 

ненормативной лексики и грубость. Дан-

ный факт является особенно недопусти-

мым и подлежащим искоренению, ведь 

формирование партнѐрских отношений, 

уважения и терпимости в коллективе орга-

нов внутренних дел — это одна из важ-

нейших задач руководителя. Если руково-

дитель будет строить отношения в коллек-

тиве не на основе уважения и терпимости, 

а на атмосфере страха и жестокости, то это 

не только повлечѐт за собой увольнение 

сотрудников, но и окажет отрицательное 

влияние на служебное поведение осталь-

ных сотрудников. От отношения руково-

дителя к подчинѐнному зависит результа-

тивность исполнения подчинѐнным своих 

должностных обязанностей, достижение 

им служебных целей и гармоничность от-

ношений с гражданами, интересы которых 

он обязан защищать. К счастью, большин-

ство руководителей органов МВД России с 

честью выполняют свои служебные обя-

занности и являются примером для подчи-

нѐнных и общества в целом. 

Для поддержания у населения высо-

кого мнения о полиции, сотрудник поли-

ции должен быть грамотным, юридически 

подкованным, вежливым и корректным в 

общении, соблюдать правила ношения 

форменной одежды и всегда помнить, что 

он является не просто представителем вла-

сти, а власти, которая наиболее близка к 

народу. В свою очередь, от государства 

требуется расширять права полицейских, 

присваивать им дополнительные льготы и 

стараться популяризировать деятельность 

полиции. 

В заключение стоит отметить, что в 

настоящее время, несмотря на все суще-

ствующие проблемы, сотрудники полиции 

с честью исполняют возложенные на них 
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обязанности и соответствуют тому поло-

жительному имиджу, который сложился у 

населения нашей страны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация: В статье изучена специфика работы милиции в годы Великой Отечественной вой-

ны, рассмотрены процессы усиления централизации аппарата милиции, иерархия соподчиненности 

правоохранительных органов. Автор проанализировал основные направления деятельности, в соот-

ветствии с которыми создавались следующие отделы полиции: политический, уголовного розыска, 

по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС), наружной службы, Госавто-

иснпекции, железнодорожной милиции, водный, паспортный, виз и регистраций, актов гражданского 

состояния, оперативный, по борьбе с бандитизмом. 
 

Abstract: The article studies the specifics of the activity of militsiya in the years of the Great Patriotic 

War. The author reveals the processes of strengthening the centralization of the police apparatus, the hierar-

chy of the subordination of law enforcement agencies. The author considers the main areas of activity in ac-

cordance with which the following departments were created: political, criminal investigation, Against Mis-

appropriation of Socialist Property (The OBKhSS), external service, traffic police, railway police, water, 

passport, visas and registrations, acts of civil status, operational, against banditry. 
 

Деятельность милиции в годы Вели-

кой Отечественной войны представляет 

собой специфический предмет исследова-

ния, к которому обращались различные 

учѐные
1
. 

Начало войны непосредственно на 

территории СССР летом 1941 г. потребо-

вало срочных изменений в деятельности 

всех государственных органов, преобразо-

вания их структуры и организационно-

правовых форм работы. Цель проведѐнных 

в начале Великой Отечественной войны 

преобразований в системе органов внут-

ренних дел кроется в тезисе «Всѐ для 
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фронта, всѐ для победы!», который можно 

расшифровать как организацию наиболее 

эффективной деятельности милиции в со-

ответствии с закономерным процессом 

выдвижения на первый план функции обо-

роны страны, обеспечения нормального 

функционирования фронта и укрепления 

тыла. Война коренным образом изменила 

организацию деятельности милиции. В со-

ответствии с Директивой СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 29 июня 1941 г.
2
, называвшейся 

Р.С. Мулукаевым и Н.Н. Карташевым про-

граммным документом перестройки жизни 

страны в условиях военного времени
3
, ми-

лиция стала тем самым «органом, который, 

непосредственно и постоянно взаимодей-

ствуя с населением, обеспечивал укрепле-

ние правопорядка, общественной дисци-

плины, борьбу с преступностью, то есть 

осуществлял функции, которые в военный 

период рассматривались как необходимые 

условия победы»
4
. 

20 июля 1941 г. в целях аккомуляции 

усилий органов государственной безопас-

ности и внутренних дел были объединены 

Народный комиссариат внутренних дел 

СССР и Народный комиссариат государ-

ственной безопасности СССР
5
 (однако в 

1943 г. они были снова разделены). Воз-

главил новый наркомат Л.П. Берия. 

31 июля 1941 г. был издан приказ 

наркома внутренних дел, которым вводи-

лась новая структура НКВД. Главное 

управление милиции под руководством 

А.Г. Галкина вошло в состав образованно-

го Административно-оперативного управ-

ления НКВД СССР. В этот период времени 

в структуре Главного управления милиции 

Народного Комиссариата внутренних дел 

СССР (далее — ГУМ НКВД СССР) суще-

ствовали следующие отделы: политиче-

ский, уголовного розыска, по борьбе с хи-

щениями социалистической собственности 

(далее — ОБХСС), наружной службы, 

Госавтоиснпекции (далее — ГАИ), желез-

нодорожной милиции, водный, паспорт-

ный, виз и регистраций, актов гражданско-

го состояния, оперативный, по борьбе с 

бандитизмом
6
. Следующим звеном в си-

стеме органов милиции являлись Управле-

ния милиции НКВД соответствующих 

республик СССР, которым подчинялись 

Управления милиции УНКВД краѐв и об-

ластей. Самый низший уровень составляли 

Отделы (отделения) милиции городов и 

районов районных отделов (отделений) 

НКВД (межрайонные отделы (отделения) 

милиции)
7
. Охрану общественного поряд-

ка на транспорте осуществляли Отдел же-

лезнодорожной милиции и Водный отдел 

ГУМ НКВД СССР
8
. Структура железнодо-

рожной полиции была следующая: дорож-

ные и линейные отделы, отделения и ли-

нейные пункты. Водная милиция состояла 

из отделений и оперативных пунктов ми-

лиции в портах и на пристанях. Впослед-

ствии данная система не претерпевала су-

щественных изменений. 

Ухудшение криминальной обстанов-

ки в стране повлекло выделение 30 сен-

тября 1941 г. из состава ГУМ НКВД СССР 

самостоятельного Отдела по борьбе с бан-

дитизмом
9
. Однако данные изменения не 

разгрузили милицию, в уголовном розыске 

по-прежнему были предусмотрены долж-

ности оперативных уполномоченных по 

борьбе с бандитизмом
10

. 

23 января 1942 г. СНК СССР принял 

Постановление «Об устройстве детей, 

оставшихся без родителей», за данным по-

становлением последовала Директива 

НКВД СССР от 11 февраля 1942 г. № 50, 

которая обязывала органы милиции обес-

печить выявление всех беспризорных и 

безнадзорных детей и направлять их в 

приѐмники-распределители НКВД, а также 

создать справочно-адресные детские сто-

лы
11

. В соответствии с директивой, при 

ГУМ НКВД СССР были образованы Цен-

тральный детский адресный стол и соот-

ветствующие подразделения на местах. 

Первоначально детские адресные столы 

входили в состав отделов и служб боевой 

подготовки органов милиции, а в 1944 г. 

приказом НКВД СССР были переданы в 

паспортные столы
12

. 

Приказом НКВД от 4 октября 1942 г. 

№ 002169 на базе Отдела железнодорож-

ной милиции и Водного отдела ГУМ 

НКВД СССР был создан 4-й отдел Транс-
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портного управления НКВД СССР, а го-

дом позже на базе данного отдела НКВД 

СССР было образовано Управление транс-

портной милиции, которое уже подчиня-

лось ГУМ НКВД СССР
13

. 

Даже при сложной военной обста-

новке в деятельности милиции широко 

применялись новые научно-технические 

средства и криминалистические методы, 

достижения науки и техники. Всѐ это было 

реализовано благодаря существованию 

научно-технических отделов, отделений и 

групп (к 1944 г. в стране работало 2 отдела 

(в г. Москве и г. Ленинграде), 18 отделе-

ний и 37 групп)
14

. 

Поскольку бóльшая часть курсантов 

школы милиции была призвана на фронт, 

во время войны не прекращалась работа по 

подготовке новых сотрудников милиции. 

Уже 26 июня 1941 г. НКВД СССР издало 

Приказ «О перестройке работы учебных 

заведений НКВД СССР в период военного 

времени», которым почти в 2,5 раза сокра-

тился срок обучения (с 2-х лет до 9-ти ме-

сяцев). Для работников учебных заведений 

вводился 12-часовой рабочий день, рабо-

чие программы были все адаптированы и 

оптимизированы, много времени отводи-

лось на практические занятия. В 1943 г., 

когда ситуация на фронте изменилась в 

лучшую сторону, количество школ и кур-

сов для подготовки кадров милиции стало 

расти, срок обучения в школах увеличили 

до года. 

Сформированная структура органов 

милиции в 1941-1945 гг. позволила опера-

тивно и успешно выполнять сложные бое-

вые и оперативные задачи, которые стави-

ла перед милицией Великая Отечественная 

война. 

В начале Великой Отечественной 

войны полномочия милиции были значи-

тельно расширены. Из-за роста нагрузки 

все службы милиции были переведены на 

12-часовой рабочий день, отпуска были 

отменены, в прифронтовых районах вво-

дилось казарменное положение
15

. Для реа-

лизации Указа Президиума Верховного 

Совета СССР «О мобилизации военнообя-

занных по Ленинградскому, Прибалтий-

скому особому, Западному особому, Одес-

скому, Харьковскому, Орловскому, Мос-

ковскому, Архангельскому, Уральскому, 

Сибирскому, Приволжскому, Северо-

Кавказскому и Закавказскому военным 

округам» от 22 июня 1941 г. о мобилиза-

ции военнообязанных от 18 до 45 лет, во-

енно-учѐтные столы отделений милиции 

были обязаны вести учѐт тех, кого пред-

стояло мобилизовать, и уже мобилизуе-

мых
16

. Кроме того, работники милиции 

сами попадали под мобилизацию и прини-

мали непосредственное участие в боевых 

действиях. Например, из работников 

НКВД Молдавии, Украины, Ростовской 

области и Краснодарского края РСФСР 

была сформирована милицейская диви-

зия
17

. 

В соответствии с Постановлениями 

СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О меро-

приятиях по борьбе с парашютными де-

сантами и диверсантами противника в 

прифронтовой полосе» и «Об охране пред-

приятий и учреждений и создании истре-

бительных батальонов» началось форми-

рование истребительных батальонов, ко-

мандный состав которых комплектовался 

за счѐт органов милиции и других подраз-

делений НКВД
18

. Большую роль истреби-

тельные батальоны во главе с милиционе-

рами сыграли в организации борьбы в соб-

ственном тылу и тылу врага, осуществляя: 

сбор разведывательных данных, участие в 

партизанском движении, проведение ди-

версий, усиление патрулирования особо 

важных объектов
19

. 

На основании Постановления Полит-

бюро ЦК ВКП(б) «О сдаче населением ра-

диоприѐмных и передающих устройств» от 

25 июня 1941 г. на милицию, конкретно на 

оперуполномоченных уголовного розыска 

и участковых уполномоченных, возлага-

лась обязанность по содействию Народно-

му комиссариату связи в организации ра-

боты по сдаче населением радиоприѐмни-

ков. Чаще всего эта деятельность своди-

лась к выявлению лиц, не сдавших к 

назначенному сроку устройства
20

. Серьѐз-

ную работу среди населения милиция про-

делала, выявляя паникѐров, провокаторов 



Полиция России: история и современность 
 

92 

и других дезорганизаторов в тылу
21

. Эта 

мера и мера по изъятию радиоприѐмников 

являлись эффективными методами борьбы 

с дестабилизацией общественного порядка 

в населѐнных пунктах. 

На милицию были возложены обя-

занности по реализации Постановления 

СНК СССР «О всеобщей обязательной 

подготовке населения к противовоздушной 

обороне» от 1 июля 1941 г. Так, сотрудни-

ки милиции руководили защитой объектов 

во время бомбѐжек, поддерживали поря-

док в очагах поражения, охраняли места, 

где остались неразорвавшиеся авиабомбы 

и снаряды, ликвидировали последствия 

налѐтов вражеской авиации и артобстре-

лов, оказывали помощь в отправке ране-

ных, обеспечивали сохранность вещей по-

гибших, помогали в тушении пожаров и в 

работе аварийно-восстановительных 

служб, вели разъяснительную работу сре-

ди населения по соблюдению правил све-

томаскировки
22

. 

Постановлением ГКО СССР «О го-

родских комитетах обороны» от 22 октяб-

ря 1941 г. № ГКО-830 с. во всех городах 

прифронтовой полосы образовывались го-

родские комитеты обороны во главе с ко-

мендантом, в распоряжение которого была 

передана милиция. В рамках городских 

комитетов обороны она выполняла задачи 

по охране общественного порядка, соблю-

дению пропускного и прописного режима, 

борьбе со спекуляцией, а также по обеспе-

чению реализацию приказов и распоряже-

ний городских комитетов обороны
23

. Из-за 

военных условий пришлось перестроить 

оперативно-розыскную деятельность. Опе-

руполномоченные расследовали преступ-

ления, которые раньше почти не встреча-

лись в их практике: мародѐрство, хранение 

незаконного добытого оружия, дезертир-

ство, борьба с вражеской агентурой. Кроме 

того, заново пришлось восстанавливать 

связи с общественностью и оперативные 

учѐты. После объявления г. Москвы и ряда 

других прифронтовых городов на осадном 

положении, милицейским патрулям было 

предоставлено право расстрела бандитов и 

мародѐров на месте преступления
24

. Со-

трудники наружной службы в вечернее и 

ночное время патрулировали улицы, а в 

местностях, где был установлен комен-

дантский час, следили за его соблюдением. 

Огромную работу в период Великой 

Отечественной войны проделали подраз-

деления ОБХСС
25

. Ранее Приказом НКВД 

СССР № 0018 от 16 марта 1937 г. на ОБ-

ХСС возлагались задачи по предупрежде-

нию и раскрытию преступлений на пред-

приятиях системы государственной тор-

говли, потребительской, промысловой и 

инвалидной кооперации, в заготовитель-

ных организациях, в сберегательных кас-

сах и других организациях, а также о хи-

щениях социалистической собственности в 

этих организациях, по борьбе со спекуля-

цией, фальшивомонетничеством, взяточ-

ничеством, по руководству комендантами 

заготпунктов системы «Заготзерно»
26

. С 

введением карточной системы в начале 

войны на ОБХСС были возложены обязан-

ности по охране продовольственных скла-

дов, по контролю над типографиями, печа-

тающими карточки, по проведению вне-

запных проверок хранилищ, типографий
27

. 

Расследование преступлений, подпадав-

ших в подведомственность ОБХСС, со-

кращалось до десяти дней
28

. 

ГАИ сосредоточилась на мобилиза-

ции всех видов транспортных средств для 

нужд фронта, которая включала их осмотр 

и проверку технического состояния. ГАИ 

была усилена постовая служба и организо-

ваны загородные заставы. Стоит отметить 

работу сотрудников ГАИ в блокадном Ле-

нинграде: около 60 постов круглосуточно 

обслуживали «Дорогу жизни». 

Значительное место в охране обще-

ственного порядка в годы войны сыграли 

транспортные органы милиции. На них 

возлагались следующие задачи
29

: охрана 

общественного порядка на водном и же-

лезнодорожном транспорте; оказание по-

мощи транспортным органам НКВД в вы-

явлении на магистралях вражеских аген-

тов, провокаторов; наблюдение за выпол-

нением правил поддержания общественно-

го порядка и привлечения к ответственно-

сти лиц, нарушающих эти правила; борьба 
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на железнодорожном и водном транспорте 

с хищениями эвакуируемых и военных 

грузов; разгрузка железнодорожного и 

водного транспорта от тех пассажиров, пе-

редвижение которых не вызывалось необ-

ходимостью; борьба с грабежами, кража-

ми, хулиганством и другими уголовными 

преступлениями; изъятие беспризорных и 

безнадзорных детей; осуществление пас-

портного режима на водном транспорте; 

ведение следствия по уголовным делам, 

отнесѐнным к компетенции милиции. 

Помощь военным комиссариатам при 

проведении мобилизации военнообязанно-

го населения оказали паспортные аппара-

ты милиции. Для обеспечения организо-

ванной эвакуации паспортный отдел про-

водил работу по учѐту эвакуированного 

населения, в последующем он же осу-

ществлял справочную работу, то есть, 

например, розыск лиц, с которыми была 

утрачена связь с родственниками и близ-

кими. Центральное справочное бюро пас-

портного отдела ГУМ НКВД СССР за весь 

период Великой Отечественной войны 

взяло на учѐт около шести миллионов эва-

куированных граждан. За годы войны в 

бюро поступило около 3,5 млн. запросов с 

просьбой сообщить местонахождение род-

ных
30

. Подобной информацией паспортные 

отделы обеспечивали и государственные 

органы. Они также занимались выдачей 

пропусков гражданам для проезда по же-

лезной дороге и водным путям. 

Новой и очень важной задачей совет-

ской милиции в годы войны была работа 

по розыску детей, утерянных родителями 

при эвакуации и при других обстоятель-

ствах военного времени, а также по про-

филактике преступности среди несовер-

шеннолетних. Проведение милицией ме-

роприятий по предупреждению детской 

беспризорности было объявлено главным 

государственным делом в Постановлении 

Совета Народных Комиссаров «Об устрой-

стве детей, оставшихся без попечения ро-

дителей» от 23 января 1942 г. № 75, на ос-

новании которого создавались справочные 

адресные детские столы
31

. Расширялась 

сеть детских комнат при милиции. Прика-

зом Народного комиссариата внутренних 

дел СССР от 1941 г. № 312 были введена 

инструкция «О работе детских комнат ми-

лиции». До 1942 г. детские комнаты мили-

ции имелись только в республиканских, 

краевых и областных центрах (по 1-2 ком-

наты в городе, всего около 100-150 по все-

му СССР), в 1943 г. в стране уже было 633-

745 детских комнат, а к концу войны их 

насчитывалось более тысячи
32

. 

Таким образом, во время Великой 

Отечественной войны в работе милиции 

сформировалась своя специфика. Была 

усилена централизация аппарата милиции. 

Во главе ведомства стояло ГУМ НКВД 

СССР, на уровне республик создавались 

Управления милиции НКВД соответству-

ющих республик, им подчинялись Управ-

ления милиции УНКВД краѐв и областей, 

на местах работали Отделы (отделения) 

милиции городов и районов районных от-

делов (отделений) НКВД (межрайонные 

отделы (отделения) милиции). Деятель-

ность милиции была сконцентрирована на 

определѐнных направлениях, в соответ-

ствии с которыми создавались отделы: по-

литический, уголовного розыска, ОБХСС, 

наружной службы, ГАИ, железнодорож-

ной милиции, водный, паспортный, виз и 

регистраций, актов гражданского состоя-

ния, оперативный, по борьбе с бандитиз-

мом. За счѐт расширения полномочий ми-

лиции, сотрудникам приходилось выпол-

нять работу, ранее им не свойственную. 

Огромную роль сыграло ведомство при 

организации охраны тыла действующей 

армии, привлечении личного состава ми-

лиции к ведению военных действий, орга-

низации разведывательно-диверсионной 

деятельности в тылу врага, созданию обо-

ронительных рубежей на пути продвиже-

ния противника и подготовке резервов для 

Красной армии. Активное участие сотруд-

ники милиции приняли в организации эва-

куации населения, в том числе путѐм про-

ведения учѐта эвакуированного населения, 

помощи в розыске пропавших лиц и борь-

бы с безнадзорностью среди несовершен-

нолетних. Специфическая особенность де-

ятельности милиции в военные годы за-
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ключалась и в еѐ работе по поддержанию 

общественного порядка и обеспечению 

безопасности граждан, осуществлению 

пропускного режима на важных объектах, 

патрулированию улиц, спасению людей и 

их имущества, а также во время восстано-

вительных работ на освобождѐнных от ок-

купации территориях. Кроме того, расши-

рился состав преступлений, теперь мили-

ции надлежало бороться с дезертирством, 

мародѐрством, паникѐрством, саботажем, 

провокаторством, с хищениями на транс-

порте, незаконным хранением оружия и 

другими новыми преступлениями, по-

явившимися в годы войны. 
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Т.В. Лазарева 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА В СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация: Статья посвящена сравнительно-правовому анализу процессуальной деятельности 

полиции (милиции) на стадии возбуждения уголовного дела в советской и современной России. В 

рамках статьи поставлена задача по выявлению особенностей правового регулирования процессуаль-

ной деятельности сотрудников полиции (милиции) в рамках доследственной проверки применитель-

но к реализации принципов уголовно-процессуального права. В работе проанализированы составные 

элементы стадии возбуждения уголовного дела в советский и современный периоды, а также выявле-

ны тенденции их изменения. 
 

Abstract: The article is devoted to the comparative legal analysis of the procedural activity of the po-

lice (militsiya) at the stage of initiation of criminal proceedings in Soviet and modern Russia. In the article 

the task is to identify the characteristics of the legal regulation of the procedural activity of police officers in 

the framework of the preliminary investigation with regard to the implementation of the principles of crimi-

nal procedural law. The paper analyzes the components of the stage of initiation of criminal proceedings in 

the Soviet and modern periods, as well as trends in their changes. 
 

Специфика деятельности полиции на 

стадии возбуждения уголовного дела не 

получила достаточного освещения в юри-

дической науке
1
. Стадии возбуждения уго-

ловного дела принадлежит значительная 

роль в уголовном процессе, поскольку в 

рамках неѐ реализуются действия по опе-

ративному закреплению следов преступ-

ления, а также решается вопрос о наличии 

(отсутствии) признаков состава преступ-

ления с помощью определѐнных уголовно-

процессуальным законом способов про-

верки. Так, ещѐ М.С. Строгович отмечал, 

что возбуждение уголовного дела является 

«правовым основанием для всех дальней-

ших процессуальных действий при рассле-

довании и разрешении уголовных дел»
2
. 

Оценивая состояние данной стадии 

на современном этапе правового регулиро-

вания, приходится признать, что она тре-

бует дополнительного реформирования. В 

связи с этим некоторые учѐные выступают 

за совершенствование отдельных аспектов 

стадии возбуждения уголовного дела, дру-

гие считают эту стадию «реликтом социа-

листической законности» и предлагают еѐ 

упразднить
3
. Негативно воспринимаются 

исследователями и предпринятые в этой 

сфере попытки реформирования уголовно-

процессуального законодательства. 

Рассматривая проблемы уголовного 

судопроизводства, следует обратиться к 

историческому опыту российского законо-

дательства. Являясь правопреемником 

СССР, современное государство в основ-

ном сохранило правовые и организацион-

ные подходы к реализации уголовно-

процессуального законодательства. По-
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этому вполне обоснованным будет прове-

сти ретроспективный анализ эволюции де-

ятельности полиции (милиции) на стадии 

возбуждения уголовного дела в советской 

и современной России. Законодательное 

регулирование в советском праве обуслав-

ливалось системоцентристкой парадигмой 

определения положения личности в соци-

альной общности. Подобный подход про-

слеживается в содержании законодатель-

ства, особенно при изложении принципов 

правового регулирования как нормативных 

начал, определяющих построение системы 

права. Содержание принципов зависит от 

формы государственного режима и целей и 

задач, стоящих перед государством. Ос-

новным принципом советского уголовно-

процессуального права являлся принцип 

революционной (социалистической) за-

конности, исходя из которого все дей-

ствия, совершѐнные в целях существую-

щего строя априори носили легитимный 

характер
4
. Ещѐ одна особенность принци-

пов советского периода состояла в нивели-

ровании принципа виновности как основа-

ния ответственности лица, совершившего 

общественно опасное деяние. 

Российским законодателем стадия 

возбуждения уголовного дела была суще-

ственно реформирована в соответствии с 

назначением уголовного судопроизводства 

как деятельности, направленной на защиту 

прав личности. Так, на основании ст. 6 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УПК РФ) 

уголовное судопроизводство имеет своим 

назначением защиту прав лиц, потерпев-

ших от преступлений, и защиту личности 

от незаконного и необоснованного обви-

нения в совершении преступления
5
. В це-

лях реализации указанных положений 

УПК РФ закрепляет принципы уголовного 

судопроизводства, среди которых, в част-

ности, названы: законность при осуществ-

лении производства по уголовному делу; 

осуществление правосудия только судом; 

разумный срок судопроизводства; уваже-

ние чести и достоинства личности; непри-

косновенность личности; презумпция не-

виновности; состязательность сторон; 

обеспечение подозреваемому (обвиняемо-

му) и иным лицам права на защиту. Реша-

ющая роль при реализации принципов 

уголовно-процессуального законодатель-

ства отводится лицам, осуществляющим 

предварительное расследование. От степе-

ни соответствия их деятельности требова-

ниям уголовно-процессуального законода-

тельства зависит эффективность защиты 

прав и законных интересов организаций и 

личности. Значительная часть преступле-

ний по п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ относится 

к подследственности следователей органов 

внутренних дел, в обязанности которых 

входит разрешение вопроса о возбуждении 

уголовного дела и проведение расследова-

ния (дознания) по возбуждѐнному делу. 

Представляется целесообразным рас-

смотрение процессуальной деятельности 

сотрудников полиции (милиции) на стадии 

возбуждения уголовного дела в советской 

и современной России, исходя из значимо-

сти полиции (милиции) в механизме пра-

вой защиты личности. Первым актом, ре-

гулирующим деятельность сотрудников 

милиции в части принятия решения о воз-

буждении уголовного дела, явилось поста-

новление НКЮ и НКВД от 1918 г., утвер-

дившее инструкцию «Об организации со-

ветской рабоче-крестьянской милиции», 

согласно которой сотрудники милиции 

наделялись процессуальными полномочи-

ями по принятию и проведению проверки 

сообщений о преступлениях, возбуждению 

(отказе в возбуждении) уголовных дел и их 

расследованию
6
. Милиции были предо-

ставлены полномочия по составлению ак-

тов и протоколов о нарушениях порядка, о 

преступлениях, проступках и происше-

ствиях, как обнаруженных самой милици-

ей, так и ставших ей известными по заяв-

лениям учреждений и лиц. Сотрудники 

милиции по указанию членов следствен-

ных комиссий наделялись правами по за-

держанию подозреваемых, производству 

обыска, выемки и осмотра. Дальнейшее 

развитие процессуальная деятельность со-

трудников милиции по проверке сообще-

ний о преступлении получила в УПК 

РСФСР от 1922 г.
7
 и УПК РСФСР 1923 г.

8
. 
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Заслуживает внимания вопрос о са-

мостоятельности стадии возбуждения уго-

ловного дела в советской и современной 

России. В современной России на самосто-

ятельность данной стадии как составной 

части уголовного процесса указывают сле-

дующие признаки: цели и задачи; круг 

субъектов; особая процессуальная дея-

тельность, обусловленная целями и зада-

чами; наличие итоговых актов. Стадия 

возбуждения уголовного дела по УПК 

РСФСР 1922 г. не носила самостоятельно-

го характера. Начало предварительного 

расследования советским законодателем 

не связывалось с вынесением постановле-

ния о возбуждении уголовного дела. По ст. 

101 УПК РСФСР 1922 г. если в сообщении 

о преступлении усматривался повод и ос-

нование к возбуждению уголовного дела 

орган дознания приступал к производству 

дознания, а прокурор направлял дело для 

производства дознания или предваритель-

ного следствия, в необходимых случаях — 

непосредственно в суд. Аналогичный по-

рядок был прописан в УПК РСФСР 1923 г. 

Основывая свою деятельность на такой 

правовой норме, сотрудники правоохрани-

тельных органов не были связаны фор-

мальными требованиями относительно 

сроков проводимой проверки, что порож-

дало широту дискреционных полномочий 

на стадиях доследственной проверки и 

предварительного расследования. 

Впервые тезис о необходимости вы-

несения постановления о возбуждении 

(отказе в возбуждении) уголовного дела 

был высказан 23 апреля 1934 г. В.Я. Вы-

шинским на первом Всесоюзном совеща-

нии прокурорско-следственных работни-

ков. В п. 13 резолюции по итогам совеща-

ния было указано, что «возбуждение уго-

ловного дела и начало предварительного 

расследования возможно лишь при выне-

сении мотивированного постановления со-

ответствующим органом, утвержденным 

прокурором»
9
. Циркуляром Прокуратуры 

СССР № 41/26 от 5 июня 1937 г. была вве-

дена норма об обязанности должностных 

лиц выносить постановление о решении, 

принятом в результате проведения дослед-

ственной проверки
10

. В настоящее время 

законодатель, преодолев данный пробел 

правового регулирования, установил, что 

орган дознания, дознаватель, следователь 

по результатам проведѐнной проверки вы-

носит одно из следующих решений: о воз-

буждении уголовного дела, об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о передаче 

сообщения по подследственности (ч. 1 ст. 

145 УПК РФ). Решение законодателя об 

обязанности должностных лиц по факту 

проведѐнной проверки вынести постанов-

ление согласовывается с двумя моментами. 

Во-первых, со дня вынесения решения об 

отказе возбуждения уголовного дела у за-

явителя возникает право на обжалование 

такого решения, предусмотренное ч. 5 ст. 

144 УПК РФ. Во-вторых, факт вынесения 

постановления о возбуждении уголовного 

дела определяет течение сроков предвари-

тельного расследования по ст. 162 УПК 

РФ. Чѐткая регламентация сроков прово-

димой проверки согласуется с требовани-

ями ст. 6
1
 УПК РФ о разумном сроке уго-

ловного судопроизводства. 

Советское уголовно-процессуальное 

право по сравнению с позитивным законо-

дательством современной России иначе 

определяло процессуальную форму стадии 

возбуждения уголовного дела. Позиция 

современного законодателя видится в же-

лании нормативного оформления прав 

личности на защиту от незаконного пре-

следования и по установлению чѐтко очер-

ченных временных рамок стадий уголов-

ного процесса. 

Современной стадии возбуждения 

уголовного дела свойственна специфика 

процессуальных способов проверки. Во-

прос о возможности применения средств 

проверки сообщения о преступлении по 

УПК РСФСР 1923 г. остался не разрешѐн-

ным. Не указывалось, с помощью каких 

действий должностное лицо должно ре-

шить вопрос о наличии (отсутствии) при-

знаков преступления. Существовавший 

пробел был восполнен УПК РСФСР 1960 

г.
11

. УПК РСФСР 1960 г. в качестве след-

ственных действий, производство которых 

допускалось до возбуждения уголовного 
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дела, называл только осмотр места проис-

шествия в случаях, не терпящих отлага-

тельства (ч. 2 ст. 178 УПК РСФСР). Перед 

проведением осмотра места происшествия 

должностное лицо было обязано вынести 

постановление о возбуждении уголовного 

дела и предоставить его для утверждения 

начальнику следственного органа. Б. Ко-

мелев указывал, что последний зачастую 

не имел возможности своевременного 

утверждения данных постановлений и в 

силу этого следственные действия прово-

дились незаконно
12

. В связи с регламента-

цией возможных способов проверки сооб-

щений о преступлении по советскому за-

конодательству, которое не предоставляло 

права следователю проведения процессу-

альных действий на стадии возбуждения 

уголовного дела, становится интересным, 

как следователь разрешал основной вопрос 

настоящей стадии: «Имеются ли в заявле-

нии (сообщении) о преступлении признаки 

преступления?». Объективное и обосно-

ванное решение вопроса о наличии осно-

вания для возбуждения уголовного дела 

возможно только при условии проведения 

проверки с помощью ряда процессуальных 

действий. Несостоятельность положений 

ст. 178 УПК РСФСР обусловлена тем, что 

перед уголовным процессом была постав-

лена цель не установления процессуальной 

истины, а ликвидации и изоляции против-

ников советского режима. Остро репрес-

сивная тенденция прослеживалась вплоть 

до 1950-х гг. В 1935 г. А.Я. Вышинский, 

комментируя ситуацию, сложившуюся в 

стране, отмечал, что следствие «безобраз-

но поставлено» и существуют несовпаде-

ния между количеством лиц, привлекае-

мых к суду и лиц, признанных виновными 

в совершении преступлений. Показатель-

ной является фраза А.Я. Вышинского: 

«Мы привлекаем в два раза больше, чем 

суд признаѐт виновными»
13

. Факт возбуж-

дения уголовного дела в советской России 

служил правовым основанием для приме-

нения мер процессуального принуждения 

и производства следственных действий. 

Так, производство обыска, выемки, задер-

жание подозреваемого, вызов лиц в каче-

стве свидетелей могли иметь процессуаль-

ную форму только после вынесения поста-

новления о возбуждении уголовного дела. 

В.И. Громов видел в стадии возбуждения 

уголовного дела своеобразную гарантию 

от необоснованного привлечения лиц в ка-

честве подозреваемых (обвиняемых)
14

. На 

современном этапе правового регулирова-

ния производство таких следственных дей-

ствий, как привлечение лица в качестве 

обвиняемого, допрос, обыск, выемка, 

наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, очная ставка, проверка пока-

заний также возможны только после воз-

буждения уголовного дела. Указанные 

следственные действия по праву носят ис-

ключительно процессуальный характер, 

поскольку прямым образом вторгаются в 

сферу личных интересов. Определѐнные 

следственные действия (например, обыск 

жилища, выемка, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления) воз-

можны только по решению суда, ввиду 

возможности необоснованного нарушения 

прав личности, гарантированных Консти-

туцией России (ст. 165 УПК РФ). 

Запрет законодателя на привлечение 

к ответственности лица, виновность кото-

рого не была установлена с полной досто-

верностью, породил в теоретических пуб-

ликациях утверждение, что должностное 

лицо предъявляет обвинение к истинному 

виновнику преступления. На практике 

данное утверждение позволило выстроить 

«систему оценок работ правоохранитель-

ных органов, которая однозначно связыва-

ла прекращение уголовного дела с оши-

бочным решением о его возбуждении и 

привлечении к ответственности конкрет-

ного лица»
15

. 

Стадия возбуждения уголовного дела 

имела не столько юридическое, сколько 

политическое значение. П.С. Элькинд от-

мечал: «Сама процессуальная процедура 

возбуждения, расследования и разрешения 

уголовных дел… играет большую обще-

ственно-политическую и воспитательную 

роль»
16

. 

Законодателем была преодолена 

несостоятельность положений ст. 178 УПК 
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РФ посредством расширения перечня дей-

ствий, проводимых на данной стадии. На 

основании положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

при проверке сообщения о преступлении 

дознаватель, орган дознания, следователь, 

руководитель следственного органа вправе 

совершать следующие действия: получать 

объяснения, образцы для сравнительного 

исследования; истребовать документы и 

предметы, изымать их в порядке, установ-

ленном УПК РФ; назначать судебную экс-

пертизу, принимать участие в еѐ производ-

стве и получать заключение эксперта в ра-

зумный срок; производить осмотр места 

происшествия, документов, предметов, 

трупов, освидетельствование; требовать 

производства документальных проверок, 

ревизий, исследований документов, пред-

метов, трупов; привлекать к участию в 

этих действиях специалистов; давать орга-

ну дознания обязательное для исполнения 

письменное поручение о проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий. Позиция 

российского законодателя по расширению 

перечня следственных действий, проводи-

мых на стадии возбуждения уголовного 

дела, представляется обоснованной, по-

скольку ограничение в выборе способов 

проверки сообщения о преступлении (по 

аналогии с УПК РСФСР 1960 г.) не отве-

чает потребностям во всестороннем и пол-

ном рассмотрении материалов с принятием 

последующего решения о возбуждении 

(отказа в возбуждении) уголовного дела. 

Такие положения сопоставимы с требова-

ниями ст. 88 УПК РФ о правилах оценки 

доказательств с точки зрения их относимо-

сти, допустимости и достаточности для 

разрешения уголовного дела. Требования 

ст. 88 УПК РФ, как базирующие правила, 

применимы на всех стадиях уголовного 

процесса. 

Спецификой стадии доследственной 

проверки является наличие особого круга 

субъектов. Так, ст. 3 УПК РСФСР 1960 г. 

наделяла правом возбуждения уголовного 

дела суд, прокурора, следователя и орган 

дознания. Все иные органы могли лишь 

сообщать указанным лицам о совершѐн-

ных преступлениях посредством предо-

ставления материалов, на основании кото-

рых разрешался вопрос о возбуждении 

уголовного дела. Лица, обладающие пра-

вом на возбуждение уголовного дела, не 

только имели право, но и обязывались в 

пределах своей компетенции возбуждать 

уголовное дело в случае обнаружения при-

знаков преступления. На современном эта-

пе развития процессуального законода-

тельства правом возбуждения уголовного 

дела наделяются следователь, руководи-

тель следственного органа, орган дознания 

и дознаватель. Ч. 3 ст. 40 УПК РФ возлага-

ет обязанности в случае обнаружения при-

знаков преступления по возбуждению уго-

ловного дела на капитанов речных и мор-

ских судов, руководителей геологоразве-

дочных партий и зимовок, начальников 

российских станций, глав консульских и 

дипломатических учреждений. Исключе-

ние суда и прокурора из числа субъектов 

возбуждения уголовного дела вызвано же-

ланием законодателя избавиться от слия-

ния судебных и досудебных органов, обес-

печив состязательную форму уголовного 

процесса. 

Большое значение для обеспечения 

законности в уголовном процессе принад-

лежит нормативному регулированию сро-

ков проводимых процессуальных действий 

и ограничению временными рамками до-

судебного и судебного производства. За-

конодателем для обеспечения разрешения 

вопроса о возбуждении уголовного дела в 

максимально короткое время были уста-

новлены определѐнные сроки для рассмот-

рения сообщений и заявлений о преступ-

лении. Согласно ст. 109 УПК РСФСР 1960 

г., суд, прокурор, следователь, орган до-

знания были обязаны принять решение по 

материалу проверки в срок не более трѐх 

суток со дня получения сообщения, а в ис-

ключительных случаях — в срок, не пре-

вышающий 10 суток. Х.О. Рооп при изуче-

нии ряда уголовных дел выявил следую-

щие закономерности, свидетельствующие 

о значении максимально быстрого возбуж-

дения уголовного дела: «По делам, воз-

буждѐнным в течение 2-3 дней с момента 

обнаружения преступления, процент со-
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вершения новых преступления в 2-3 раза 

больше по сравнению с делами, возбуж-

дѐнными в течение 1 дня»
17

. УПК РСФСР 

1960 г. ограничил проверку сообщения 

(заявления) о преступлении двумя времен-

ными рамками — общими и исключитель-

ными, — тем самым ориентировав на мак-

симально быстрое их рассмотрение. Если 

для принятия решения по материалу про-

верки не требовалось проведения прове-

рочных действий, решение о возбуждении 

(отказе в возбуждении) уголовного дела 

должно было приниматься незамедлитель-

но. УПК РФСФР 1960 г. обязывал долж-

ностное лицо передать материалы провер-

ки по подследственности. Однако законо-

датель не определил, с какого момента 

должен исчисляться срок принятия реше-

ния по материалу проверки: со дня полу-

чения сообщения (заявления) органом до-

знания или со дня получения его следова-

телем. В итоге принятие решения по делу 

зачастую затягивалось. В УПК РФ реше-

ние данного вопроса не нашло процессу-

ального закрепления. Так, на основании 

требований п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ долж-

ностное лицо по результатам проведѐнной 

проверки принимает решение о передаче 

сообщения по подследственности, если 

уголовное дело ему неподследственно. Что 

касается правовой регламентации сроков 

проверки сообщения о преступлении на 

современном этапе, то на основании ч. 1 

ст. 144 УПК РФ в течение трѐх суток по 

сообщению (заявлению) о преступлении 

должно быть принято решение о возбуж-

дении либо об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. Заявленный срок является 

разумным только тогда, когда в сообщении 

(заявлении) о преступлении имеются оче-

видные и достаточные признаки, указыва-

ющие на совершение преступления. В этом 

случае не требуется проведения проверки 

и продления срока сообщения о преступ-

лении. Если для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела необходимо 

установить наличие или отсутствие осно-

ваний для возбуждения уголовного дела 

(отказа в возбуждении уголовного дела), 

проводится более тщательная проверка за-

явления (сообщения) о преступлении. Да-

лее следователь (руководитель следствен-

ной группы) или дознаватель возбуждает 

перед руководителем следственного орга-

на (начальником органа дознания) хода-

тайство о продлении срока проверки. Пра-

вом продления срока проверки сообщения 

о преступлении обладает и начальник под-

разделения дознания. Если проверку осу-

ществляет руководитель следственного 

органа, то от него не требуется ходатай-

ствовать перед кем-либо, поскольку дан-

ное решение он принимает единолично. Ч. 

3 ст. 144 УПК РФ устанавливает порядок и 

основания продления такого срока. Так, 

руководитель следственного органа или 

начальник органа дознания вправе по мо-

тивированному ходатайству следователя 

или дознавателя соответственно, продлить 

срок проверки сообщения о преступлении. 

Продление срока проверки сообщения о 

преступлении до 30 суток требует на то 

установления фактических оснований, к 

которым УПК РФ относит следующие ос-

нования: производство документальных 

проверок, ревизий, судебных экспертиз, 

исследований документов, предметов, 

трупов, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий. Этот срок по ходатайству 

следователя продлевает руководитель 

следственного органа, а по ходатайству 

дознавателя — начальник органа дознания. 

До десяти суток осуществлять предвари-

тельную проверку без обращения к кому-

либо с ходатайством о продлении еѐ срока 

вправе и начальник органа дознания. Пра-

вом продления его на больший срок он не 

обладает. При необходимости проведения 

документальных проверок или ревизий 

начальник органа дознания, самостоятель-

но производящий проверку, для заверше-

ния которой не хватает 10-дневного срока, 

может обратиться к прокурору с ходатай-

ством о продлении этого срока до 30 суток. 

Основания продления срока проверки со-

общения о преступлении до 30 суток обу-

славливаются необходимостью проведения 

проверочных действий, которые являются 

трудоѐмкими и требуют достаточного ко-

личества времени. Уголовно-
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процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации были существенно 

увеличены сроки доследственной провер-

ки, что указывает на дифференцированный 

подход к правовой регламентации сроков в 

зависимости от сложности проводимой 

проверки. 

Как уже указывалось, на основании 

требований п. 3 ч. 1 чт. 145 УПК РФ долж-

ностное лицо по результатам проведѐнной 

проверки принимает решение о передаче 

сообщения по подследственности, если 

уголовное дело ему неподследственно. 

Внимания заслуживают вопросы вза-

имодействия органов дознания и органов 

предварительного следствия. На основа-

нии положений ч. 4 ст. 127 УПК РСФСР 

следователь вправе давать указания орга-

нам дознания о производстве розыска и 

следственных действий. В советской лите-

ратуре высказывалось мнение о целесооб-

разности закрепления полномочий следо-

вателя по поручению производства данных 

действий органу дознания на стадии воз-

буждения уголовного дела
18

. Кроме того, 

некоторые учѐные отстаивали точку зре-

ния о дополнении УПК РСФСР положени-

ями, обязывающими орган дознания в те-

чение 24 часов информировать следовате-

ля об обнаружении признаков преступле-

ния и предоставляющими прокурору право 

продления 10-суточного срока на проведе-

ния дознания, в случаях невыполнения ор-

ганом дознания неотложных действий по 

закреплению следов преступления
19

. В со-

ответствии с требованиями ч. 2 ст. 121 

УПК РСФСР 1960 г., по делам, не требу-

ющим обязательного предварительного 

следствия, дознание осуществлялось в 

срок до одного месяца со дня возбуждения 

уголовного дела. Между тем дознание по 

делам о хулиганстве подлежало производ-

ству в срок, не превышающий 20 дней (ч. 3 

ст. 416 УПК РСФСР 1960 г.). В 1966 г. 

Президиум Верховного Совета РСФСР 

ввѐл упрощѐнную процедуру расследова-

ния дел о хулиганстве (ч. 1 ст. 206 УК 

РСФСР). Обстоятельства совершѐнного 

преступления подлежали установлению в 

пятидневный срок
20

. Без возбуждения уго-

ловного дела и проведения предваритель-

ного расследования дело подлежало рас-

смотрению в суде не позднее чем в пяти-

дневный срок с момента его поступления в 

суд, а дела, по которым проводилось пред-

варительное расследование, рассматрива-

лись судом не позднее чем в десятиднев-

ный срок с момента их поступления в суд. 

Такие формы производства применялись и 

к преступлениям о хищении государствен-

ного и общественного имущества. Стоит 

согласиться с мнением В.Н. Кущиного и 

Ю.В. Франциферова о коллизионности по-

ложений с правом обвиняемого на защиту, 

поскольку подобная форма производства 

не обеспечивала необходимых гарантий на 

защиту, что приводило к судебным ошиб-

кам
21

. Ст. 16 УПК РФ устанавливается 

право обвиняемого (подозреваемого) на 

защиту. Пленумом Верховного Суда Рос-

сии было разъяснено, что право обвиняе-

мого на защиту включает в себя не только 

право пользоваться помощью защитника, 

но и «право защищаться лично и (или) с 

помощью законного представителя всеми 

не запрещѐнными законом способами и 

средствами»
22

. В советский период дозна-

ние по делам о хулиганстве (ч. 1 ст. 206 

УК РСФСР), по общему правилу, не про-

водилось. Вся деятельность органов до-

знания по данным преступлениям ограни-

чивалась сбором материалов и направле-

нием их с санкции прокурора в суд в пяти-

дневный срок с момента возбуждения уго-

ловного дела. Дознание проводилось по 

данной категории преступлений в следу-

ющих случаях: при возбуждении уголов-

ного дела начальником органа дознания, 

если в пятидневный срок было невозмож-

но установить событие преступления; при 

возврате судом дела или материалов для 

выяснения дополнительных обстоятельств 

дела (ч. 2 ст. 416 УПК РСФСР 1960 г.). 

Российский законодатель при право-

вом регулировании стадии возбуждения 

уголовного дела особый сделал акцент на 

правах участников доследственной про-

верки. Ст. 144 УПК РФ обязывает долж-

ностное лицо в рамках стадии разъяснять 

лицам их права и обязанности, что должно 
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найти отражение в протоколе. Подобная 

мера обусловлена желанием законодателя 

обеспечить права личности на стадии воз-

буждения уголовного дела. Вопросы о 

правомерности применения мер процессу-

ального принуждения в рамках стадии 

возбуждения уголовного дела не получили 

разрешения. При решении этого вопроса, 

как правило, исходят из того, что до воз-

буждения уголовного дела процессуальное 

принуждение носит минимальный харак-

тер, и применение данных мер не допуска-

ется
23

. Такая позиция не соответствует 

сущности уголовно-процессуальной дея-

тельности, носящей государственный ха-

рактер. На основании положений ч. 4 ст. 

21 УПК РФ, требования, поручения и за-

просы прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, органа до-

знания и дознавателя обязательны для ис-

полнения всеми учреждениями, предприя-

тиями, организациями, должностными ли-

цами и гражданами. Вместе с тем на прак-

тике опрашиваемое лицо не предупрежда-

ется об ответственности за отказ от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных по-

казаний, а в случае неявки на лицо не мо-

жет быть наложен штраф, и оно не может 

быть подвергнуто приводу. По нашему 

мнению, позиция законодателя по этому 

вопросу кажется не совсем понятной. Как 

поступать органам предварительного рас-

следования, когда лицо, возможно обла-

дающее необходимой информацией, пока-

зания которого могут стать поводом к воз-

буждению уголовного дела, уклоняется от 

явки? Целесообразнее было реформиро-

вать эти положения через введение мер 

уголовно-процессуального принуждения 

на стадии доследственной проверки. 

Как отмечалось И.М. Лузгиным, ос-

нованием для возбуждения уголовного де-

ла являлись достаточные данные, указы-

вавшие на признаки преступления. При 

этом наличие признаков, указывавших на 

совершение преступления, должно было 

быть бесспорным, иначе возбуждение уго-

ловного дела признавалось необоснован-

ным. Фактические данные, полученные в 

заявлении (сообщении) о преступлении, не 

могут носить бесспорного знания обо всех 

обстоятельствах преступления, но призна-

ки преступления должны быть установле-

ны с большой степенью достоверности
24

. В 

советской России должностное лицо воз-

буждало дело, если оно было ему подслед-

ственно по УПК РСФСР 1960 г. При по-

ступлении к следователю материала про-

верки о преступлении, расследование ко-

торого входило в компетенцию иного ор-

гана или должностного лица, первый имел 

право, не возбуждая уголовное дело, 

направить материал в соответствии с 

предусмотренной подследственностью. 

Следователь обязан был принять все воз-

можные меры к закреплению следов пре-

ступления и предотвращению (пресече-

нию) преступной деятельности. Вместе с 

тем при возникновении необходимости к 

проведению следственных действий сле-

дователь обязан был возбудить уголовное 

дело и перейти к его производству
25

. В со-

ветской России компетенция органов до-

знания на предмет подследственности уго-

ловных дел определялась в зависимости от 

условий деятельности органов дознания и 

категории уголовных дел. 

Органам милиции отводилась наибо-

лее активная роль при решении вопросов о 

возбуждении (отказа в возбуждении) уго-

ловных дел. Органы дознания, в том числе 

и милиция, возбуждали дела, по которым 

не требовалось проведения предваритель-

ного расследования. При поступлении в 

органы дознания материала о преступле-

нии, по которому проведение предвари-

тельного расследования являлось обяза-

тельным, орган дознания возбуждал уго-

ловное дело и проводил неотложные след-

ственные действия по закреплению дока-

зательственной базы (ст. 119 УПК РСФСР 

1960 г.). М.С. Строгович отмечал, что «для 

повышения качества расследования по де-

лам, по которым обязательно предвари-

тельное следствие, целесообразно, чтобы 

они возбуждались и по ним проводились 

следственные действия по возможности не 

милицией, а следователем», добавляя, что 

«требование о том, чтобы следователи… 

сами возбуждали уголовные дела своей 
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подследственности, вытекает из задачи 

обеспечить полную раскрываемость пре-

ступлений при строгом соблюдении за-

конности. Для успешного решения указан-

ной задачи создаются благоприятные 

условия, если следователь вступает с само-

го начала. Поэтому милиция при обнару-

жении преступления, по которому обяза-

тельно предварительное следствие, должна 

немедленно уведомить об этом начальника 

следственного подразделения, …чтобы 

возбуждение уголовного дела… произво-

дились следователем»
26

. Правовое регули-

рование в части проведения следственных 

действий органом дознания по уголовным 

делам, по которым предварительное след-

ствие обязательно, не претерпело суще-

ственных изменений. Так, ст. 159 УПК РФ 

обязывает орган дознания после проведе-

ния неотложных следственных действий 

не позднее десяти суток со дня возбужде-

ния уголовного дела направить материалы 

дела руководителю следственного органа. 

Таким образом, логика построения 

правовых основ стадии возбуждения уго-

ловного дела в советской России обуслов-

ливалась системоцентристким подходом, 

основными составляющими которого были 

следующие элементы: превалирование 

государственных интересов, деформиро-

вание понятия законности как режима 

жизни советского общества, нацеленность 

задач уголовно-процессуального закона на 

скорейшее раскрытие преступлений. Они 

исказили всю систему права, нашли отра-

жение в принципах уголовно-

процессуального законодательства посред-

ством нивелирования законности как ос-

новополагающего императива действий 

лиц в рамках предписаний закона, а также 

«изгнания» принципа вины как основания 

уголовной ответственности. На современ-

ном этапе правового регулирования, в про-

тивовес советской системе, деятельность 

сотрудников полиции (милиции) на стадии 

возбуждения уголовного дела базируется 

на иных принципах: законности при осу-

ществлении производства по уголовному 

делу, разумного срока судопроизводства, 

уважения достоинства и чести личности, 

еѐ неприкосновенности, презумпции неви-

новности, состязательности сторон, диспо-

зитивности, обеспечения подозреваемому 

(обвиняемому) права на защиту. Действу-

ющее законодательство во многом преодо-

лело пробельный характер правового регу-

лирования уголовно-процессуальных от-

ношений: были увеличены сроки дослед-

ственной проверки, существенно расширен 

перечень действий, проводимых на стадии 

возбуждения уголовного дела, закреплена 

обязанность должностного лица разъяс-

нять участникам доследственной проверки 

их права и обязанности, устранена свой-

ственная советскому процессу характери-

стика уголовно-процессуального законода-

тельства как сферы применения дискреци-

онных полномочий. 
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ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: В 2018 г. российская полиция отмечала своѐ трехсотлетие. Согласно историческим 

документам, эта памятная дата берѐт своѐ начало со дня утверждения Петром I должности первого 

генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии в 1718 г. Данное собы-

тие обуславливает актуальность темы исследования, поскольку история становления института 

участковых уполномоченных полиции непосредственным образом связана как часть и целое со ста-

новлением всей системы российской полиции. 
 

Abstract: In 2018, the Russian police celebrated its 300
th
 anniversary. According to historical docu-

ments, this memorable date dates back to the day of Peter I’s approval of the post of the first police chief as 

the chief of the main police office in 1718. This event determines the relevance of the topic of this article, 

since the history of the formation of the institute of district police officers is directly connected as part and 

whole with the formation of the entire system of the Russian police. 
 

Служба участковых уполномоченных 

на всех этапах своего существования за-

нимала особое место в системе полиции. 

«Участковые уполномоченные полиции — 
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это самые близкие к населению представи-

тели правоохранительных органов, кото-

рые всегда были готовы прийти на по-

мощь»
1
. Институт участковых уполномо-

ченных полиции имеет свою давнюю ис-

торию становления и развития, сравнимую 

с историей органов внутренних дел. 

С учреждением Разбойного приказа 

начинается отсчѐт истории всей системы 

правоохранительных органов в г. Москве, 

связываемым с периодом правления Ивана 

Грозного. Появление в указанной системе 

прообраза участковых уполномоченных 

отечественные учѐные причисляют к 1541 

г., когда реализовывалась губная реформа, 

которой были учреждены губные старо-

сты
2
. В обязанности таких должностных 

лиц входили, в частности, розыск, наказа-

ние правонарушителей, поддержка власти 

и предотвращение антигосударственных 

настроений
3
. В период правления Петра 

Великого в г. Санкт-Петербурге была со-

здана регулярная полиция, с которой 

начался следующий виток развития систе-

мы органов внутренних дел
4
. Необходи-

мость создания государственной силы, ко-

торая бы следила за порядком в обществе, 

соблюдением общественной безопасности, 

существовала всегда, но особую остроту 

этот вопрос приобрѐл в периоды массовых 

народных восстаний. Только милитаризо-

ванные структуры могли поддерживать 

порядок в обществе в таких условиях. К 

концу XVIII в. в России образовалась си-

стема государственных органов, способ-

ных поддерживать внутренний порядок на 

местах, постольку существовавшая в то 

время сеть полицейских учреждений стро-

илась по территориальному принципу: 

страна была поделена на губернии и уезды, 

в каждом из которых осуществлялись пра-

воохранительные функции. 

Некоторые учѐные моментом станов-

ления института участковых уполномо-

ченных полиции считают 1782 г.
5
, когда 

«был введѐн в действие Устав благочиния 

или полицейский, по которому в городах 

создавался новый полицейский орган — 

Управа благочиния»
6
, а также учреждена 

должность квартальных надзирателей. Со-

гласно этой точке зрения, первыми прото-

типами участковых уполномоченных по-

лиции стали квартальные надзиратели, ос-

новной функцией которых являлось под-

держание правопорядка на подведом-

ственной им территории
7
. «По Уставу бла-

гочиния город делился на административ-

но-полицейские части (200-700 дворов) во 

главе с частным приставом. В свою оче-

редь, части подразделялись на кварталы 

(50-100 дворов)»
8
. Именно эти кварталы и 

представляли собой территорию, на кото-

рой квартальные надзиратели осуществля-

ли свои полномочия. Эту деятельность 

можно сопоставить с тем, как в наше вре-

мя участковые уполномоченные полиции 

исполняют свои обязанности на выделен-

ном административном участке. «В каж-

дый квартал определяется квартальный 

надзиратель: «…Квартальный надзиратель 

определяется управою благочиния из 

старших надзирательских поручиков, по 

атестатам частного пристава той части и 

граждан того квартала, где должность от-

правлял»»
9
. Квартальный надзиратель 

должен был жить в том районе, квартале, 

где он осуществлял свои функции или же 

неподалѐку от него
10

. 

«С течением времени должность 

квартального надзирателя меняла своѐ 

название…, но функциональные обязанно-

сти оставались неизменными, дополняясь 

требованиями времени»
11

. Очередной сту-

пенью в становлении сегодняшней службы 

участковых является учреждение 25 де-

кабря 1862 г. должности околоточных 

надзирателей. Территория обслуживания 

данных представителей власти определя-

лась путѐм деления города на участки, а те 

делились на околотки. В каждом околотке 

учреждался околоточный надзиратель, 

обязанный исполнять специальную ин-

струкцию. Согласно инструкции, около-

точный надзиратель должен был твѐрдо 

знать и исполнять свои обязанности. Днѐм 

и ночью он обходил вверенный ему около-

ток с целью охраны общественной тишины 

и порядка. В случае совершения каких-

либо нарушений, он предупреждал эти 

действия
12

. «Околоточный надзиратель 
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был обязан «не останавливаясь на общем 

знакомстве с населением околотка, ста-

раться ближайшим образом узнать его жи-

телей, чтобы иметь всегда готовыми те 

сведения, касательно обывателей околотка, 

которые необходимы для успешного про-

изводства розысков»»
13

. Современный 

участковый уполномоченный полиции, 

осуществляя свои полномочия, знаком 

лично практически со всеми жителями 

вверенного ему административного участ-

ка. 

«В 1878 г. была введена новая поли-

цейская должность полицейского урядни-

ка, ставшего непосредственным помощни-

ком станового пристава»
14

. Полицейские 

урядники осуществляли свою деятельность 

согласно единой инструкции, которая была 

учреждена 19 июля 1878 г. министром 

внутренних дел по согласованию с Мини-

стерством юстиции. Особенность данной 

инструкции заключалась с том, что она со-

стояла из различного рода примеров, как 

должен вести себя полицейский урядник в 

той или иной ситуации, которая может 

возникнуть в процессе осуществления его 

функций. Кроме того, она содержала об-

разцы документов, рекомендации мораль-

ного и этического характера, а также при-

ѐмы и способы, применяемые для воздей-

ствия на населения с целью предотвраще-

ния противоправного поведения. «Ин-

струкция выдавалась для руководства 

каждому уряднику, а проверка знания со-

держания инструкции возлагалась на ста-

нового пристава»
15

. Полицейский урядник 

как очередной прототип современного 

участкового уполномоченного полиции 

отличался от предшествующих должно-

стей особой «близостью к населению и 

больш м объѐмом полномочий по предот-

вращению… преступлений»
16

 и правона-

рушений. Этот факт обуславливал необхо-

димость приобретения профессиональных 

навыков и познаний в осуществляемой 

сфере, а также высоких моральных ка-

честв, поэтому с 1895 г. в г. Санкт-

Петербурге была организована регулярная 

(2 раза в неделю) учебная деятельность 

полицейских урядников, которую прово-

дило руководство столичной полиции. В 

ходе этих уроков «служащих нижних [по-

лицейских] чинов знакомили с обстанов-

кой в городе, с новыми законами, распо-

ряжениями»
17

. Институт полицейских 

урядников просуществовал вплоть до 1917 

г., когда под натиском революционных со-

бытий, распространением антиправитель-

ственных настроений произошѐл «подрыв 

авторитета полицейских как оплота нена-

вистного антидемократического режи-

ма»
18

. Февральская и октябрьская револю-

ции 1917 г. ликвидировали прежнюю по-

лицейскую систему
19

. 10 ноября 1917 г. 

Декретом о милиции большевиками была 

создана новая система полицейских орга-

нов, которая была призвана охранять и 

контролировать установленный в стране 

порядок. Возникла необходимость в созда-

нии категории «сотрудников…, которые 

обслуживали бы определѐнную террито-

рию города или уезда, хорошо знали всѐ 

население и занимались вопросами профи-

лактики правонарушений и преступле-

ний»
20

. Поэтому в феврале 1920 г. НКВД 

РСФСР была создана должность волостно-

го милиционера, в обязанности которого 

входило обеспечение порядка и спокой-

ствия населения на вверенной ему терри-

тории. В 1923 г. возник вопрос об утвер-

ждении в штате городской милиции долж-

ности участкового надзирателя. 17 ноября 

того же года была утверждена специальная 

инструкция участковому надзирателю. Из-

дание этого документа учѐные считают 

началом формирования института участ-

ковых уполномоченных милиции совет-

ского периода
21

. Согласно данной ин-

струкции, «участковому надзирателю тре-

бовалось строжайше соблюдать установ-

ленный законом порядок, допуская дей-

ствия, стесняющие граждан, лишь в случа-

ях, когда такие действия будут… необхо-

димы для выполнения возложенных на не-

го обязанностей… С февраля 1930 г. 

участковых надзирателей городской мили-

ции и сельских милиционеров районных 

административных отделений… стали 

называть участковыми инспекторами ми-

лиции… Большое внимание уделялось 
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укреплению службы участковых инспек-

торов с начала 70-х гг. XX в.… 29 июля 

1970 г. приказом МВД СССР была введена 

в действие Инструкция по службе участко-

вого инспектора милиции, которая преду-

сматривала, в частности, что на эти долж-

ности должны назначаться лица, имеющие 

образование не ниже среднего юридиче-

ского. Для этого в специальных средних 

школах милиции открывались отделения 

подготовки участковых инспекторов»
22

. На 

сегодняшний день деятельность участко-

вых уполномоченных полиции регламен-

тируется Приказом МВД России от 29 

марта 2019 г. № 205
23

, который закрепляет 

все аспекты деятельности данной службы, 

что позволяет участковым уполномочен-

ным полиции эффективно исполнять воз-

ложенные на них обязанности. 

Таким образом, на всех этапах разви-

тия российской государственности власть 

признавала необходимость создания и 

функционирования службы участковых 

уполномоченных, в которой воплощала 

идею максимального приближения орга-

нов внутренних дел к населению, повсе-

дневному и непосредственному обеспече-

нию прав и законных интересов граждан, 

охране общественного порядка и обеспе-

чения общественной безопасности. 
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А.В. Ломовская 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОЛИЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: На основе анализа нормативных правовых актов и различных научных публика-

ций, а также показателей результативности деятельности органов внутренних дел в данной статье 

рассматриваются некоторые аспекты актуальных проблем определения места и роли полиции в обес-

печении национальной безопасности государства и его граждан. Отмечена многофункциональная де-

ятельность органов внутренних дел в вопросах обеспечения национальной безопасности. В статье 

также рассмотрены направления деятельности полиции в исследуемой теме и обозначены наиболее 

важные из них, в зависимости от наличия конкретных угроз. Конкретизировано современное состоя-

ние содержания национальной безопасности, что позволило по-иному рассмотреть деятельность по-

лиции в системе обеспечения национальной безопасности страны. Отмечен факт роли полиции в про-

тиводействии терроризму и иных угроз, требующий особенной концентрации всех ресурсов для ре-

шения приоритетных задач обеспечения национальной безопасности с учѐтом их масштаба, локали-

зации и оперативного реагирования. 
 

Abstract: This article discusses some aspects of the actual problems of determining the place and role 

of the police in the ensuring of national security of the state and its citizens based on the analysis of legal acts 

and various scientific publications, as well as performance indicators of the internal affairs bodies. There are 

noted the multifunctional activity of the internal affairs bodies in matters of national security in these article. 

The article also considers the directions of police activity in the studied topic and identifies the most im-

portant of them, depending on the presence of specific threats. The current state of national security is con-

cretized, which allows considering the activities of the police in the system of national security of the coun-

try in a different way. The fact of the role of the police in countering terrorism and other threats is noted, 

which requires a special concentration of all resources to address the priority tasks of ensuring national secu-

rity, taking into account their scale and localization and rapid response. 
 

Российская Федерация — демократи-

ческое и социальное государство, в кото-

ром личность, общество и само государ-

ство являются объектами обеспечения 

национальной безопасности и одновре-

менно объектами защиты, осуществляемой 

различными органами государственной 

власти, в том числе и органами полиции, в 

пределах возложенной на них компетен-

ции, и реализации мер, направленных на 

предупреждение, профилактику и нейтра-

лизацию угроз нормальному состоянию 

общественной жизни. 

Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации (далее — Стра-

тегия) определяет приоритетные направ-

ления внутренней и внешней политики по 

укреплению национальной безопасности 

страны. Современное состояние общества, 

нормативное правовое обеспечение уста-

новленной проблемы определяют актуаль-

ность выбранной темы, так как на сего-

дняшний день в обеспечении националь-

ной безопасности задействованы не только 

органы государственной власти, но и орга-

ны негосударственных структур, граждан-

ские общественные формирования и непо-

средственно сами граждане. В связи с этим 

конкретизация функций определѐнных 

элементов государственного механизма по 

обеспечению национальной безопасности 

выступает важным фактором совершен-
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ствования всей системы национальной 

безопасности. Определяя компетенцию 

каждого из органов государственной вла-

сти, государство наделяет их различными 

полномочиями, задачами и функциями, 

характерными для определѐнных органов 

власти. При этом обязательным условием 

эффективного обеспечения национальной 

безопасности является сотрудничество и 

согласованность действий таких органов. 

Расширение взглядов на содержание наци-

ональной безопасности позволяет по-

иному рассмотреть деятельность полиции 

в системе обеспечения национальной без-

опасности страны. Ранее используемое по-

нятие «государственная безопасность» 

сейчас понимается наравне с экономиче-

ской, экологической, информационной и 

иными видами безопасности. В прежнем 

контексте «государственной безопасно-

сти» выделялись исполнительные органы, 

которые были наделены полномочиями по 

обеспечению государственной безопасно-

сти, и органы, принимавшие непосред-

ственное участие в данном процессе. К 

первой группе относился Комитет госу-

дарственной безопасности СССР, а ко вто-

рой — органы внутренних дел
1
. В настоя-

щее время органы внутренних дел, без-

условно, относятся к органам, обеспечи-

вающих национальную безопасность Рос-

сийской Федерации, но вот объѐм админи-

стративных полномочий, осуществляемый 

ими в процессе своей деятельности, 

намного шире полномочий, которыми об-

ладали органы государственной безопас-

ности в прошлом. Сегодня реализация ор-

ганами внутренних дел (полицией) адми-

нистративных полномочий осуществляется 

практически во всех сферах обеспечения 

национальной безопасности, чему способ-

ствует российское законодательство, 

например, КоАП РФ, а также характери-

зуются разносторонностью и обширно-

стью компетенции
2
. 

Стратегия и Федеральный закон «О 

безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 

390-ФЗ
3
, «Концепция общественной без-

опасности в Российской Федерации»
4
 

определяют контуры современной систе-

мы обеспечения национальной безопасно-

сти и несут в себе широкий спектр инсти-

тутов государства, участвующих в реше-

нии вопросов обеспечения национальной 

безопасности и определяют основные мо-

менты деятельности органов внутренних 

дел. Правовой основой участия правоохра-

нительных органов в обеспечении нацио-

нальной безопасности является п. 6 Стра-

тегии. Он регламентирует их профессио-

нальную служебную деятельность по за-

щите прав и свобод человека и граждани-

на
5
. Полиция выступает составной частью 

единой системы государственных органов 

исполнительной власти в сфере обеспече-

ния национальной безопасности на всех 

уровнях управления: стратегическом, так-

тическом и оперативном. Анализ норма-

тивных правовых актов, различных публи-

каций позволяют сделать вывод о кон-

кретных задачах полиции по обеспечению 

национальной безопасности, к ним можно 

отнести обеспечение личной безопасности 

граждан, общественной безопасности и 

порядка, охрану собственности, защиту 

конституционных прав и законных интере-

сов граждан, предупреждение и профилак-

тику правонарушений, противодействие 

преступности
6
. 

Актуальность данной деятельности 

определена Стратегией, главной целью ко-

торой является сохранение гражданского 

мира и социально-политической стабиль-

ности. В системе МВД России все службы 

и подразделения реализуют данное 

направление. Одновременно необходима 

конкретизация деятельности в конкретно 

складывающейся оперативной обстановке 

и еѐ постоянное совершенствование. 

Реалии современного состояния об-

щества свидетельствуют об увеличении 

числа террористических атак, в борьбу с 

которыми вовлечѐн весь мир. Такое обсто-

ятельство требует разработки новых под-

ходов к реализации данной деятельности. 

Роль полиции в противодействии терро-

ризму и иным угрозам возрастает и требу-

ет концентрации всех ресурсов для реше-

ния приоритетных задач обеспечения 

национальной безопасности. Националь-
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ная безопасность является приоритетным 

направлением государственной политики. 

Оружие всегда было, есть и будет 

причиной конфликтов. Незаконный оборот 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств среди множества 

преступлений занимает лидирующие по-

зиции. Торговля оружием стала практиче-

ски бесконтрольной в общемировом мас-

штабе, причиной тому является неста-

бильная политическая ситуация в ряде 

стран
7
. Особенно остро стоит проблема в 

странах Ближнего Востока, африканских 

государствах. Чтобы в этом удостоверить-

ся, достаточно вспомнить конфликты 

прошлых лет и существующие сейчас. 

Преступные группировки также активно 

потребляют оружие для достижения своих 

целей. В стороне не остаются и сообще-

ства политических сил, использующие 

оружие, боеприпасы, взрывные устройства 

и взрывчатые вещества для усиления свое-

го авторитета и разрешения тех или иных 

вопросов. Катализатором усиления неза-

конного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

послужил распад СССР, сопровождавший-

ся ростом организованной преступности и 

террористических угроз. И сегодня эта 

проблема остаѐтся актуальной, ведь, по 

данным полицейских сводок, во всех субъ-

ектах Российской Федерации совершались 

подобного рода преступления. Их предот-

вращение осуществляется на разных уров-

нях обществом и компетентными органа-

ми. Меры превентивного характера долж-

ны быть направлены соответствующими 

органами на реализацию контроля над 

спросом на оружие у рядовых граждан, 

чтобы исключить возможность нелегаль-

ного использования оружия, а также на 

изъятие оружия из незаконного оборота. 

Геополитическое положение нашего 

государства делает его уязвимым. Для до-

стижения цели устранения причин, спо-

собствующих совершению указанных пре-

ступлений, необходимо совершенствовать 

законодательную базу внутри страны и, 

например, со странами-участницами СНГ, 

странами Прибалтики, касающуюся во-

просов установки единых требований к 

обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, а также 

расширять взаимодействие между право-

охранительными органами данных госу-

дарств. Перспективным решением было бы 

создание единой информационной базы, 

включающей в себя сведения об оружии, 

которое находится в розыске, с подробным 

описанием его криминалистических харак-

теристик; об изъятом или конфискованном 

оружии; обо всех лицах, в отношении ко-

торых были приняты меры по изъятию или 

конфискации оружия. Такая новация поз-

волит ускорить и облегчить процесс рас-

следования и предупреждения повторных 

правонарушений. С активным использова-

нием интерфейса базы возможно каче-

ственное осуществление оперативного 

контроля и за перемещением оружия, ли-

цами, занимающимися незаконным оборо-

том, или причастными к этим преступле-

ниям, а также установление и устранение 

источников незаконного распространения 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. 

Слаженные и оперативные действия 

совместной деятельности сотрудников 

структурных подразделений органов внут-

ренних дел, таких как сотрудники лицен-

зионно-разрешительных служб, уголовно-

го розыска, участковых уполномоченных 

полиции и др. позволят быстро предотвра-

тить и не допустить факты незаконного 

оборота оружием, выявить лиц, незаконно 

владеющих оружием, занимающихся неза-

конной их торговлей. 

Предлагается ужесточить требования 

выдачи лицензий или разрешений на вла-

дение оружием, тщательно проверяя лич-

ность заявителя. Перерегистрация вла-

дельцев гражданского и служебного ору-

жия должна проходить при повторном ме-

дицинском освидетельствовании, дабы 

иметь возможность при необходимости 

изъять такое разрешение у лиц, злоупо-

требляющих алкоголем, наркотиками и др. 

Должны чаще проводиться широко-

масштабные комплексные операции, 

направленные на своевременное выявле-
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ние и привлечение к уголовной ответ-

ственности лиц, занимающихся незакон-

ным оборотом оружия, что позволит пре-

дупредить совершение тяжких преступле-

ний. 

Экономическое и социальное благо-

состояние государства уменьшает рост 

преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия, так как высокий уровень благосо-

стояния обществе смягчает последствия 

безработицы, удовлетворяет потребности 

населения во многих сферах, снижает пси-

хологическую напряжѐнность. Именно 

нуждающиеся и озлобленные люди, не 

нашедшие своего места в обществе, видят 

источник своих доходов в преступной сре-

де и идут на незаконные действия ради ма-

териального благополучия. 

Особо значимым считается уровень 

криминогенного характера участия моло-

дѐжи и несовершеннолетних в сфере неза-

конного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, который обусловлен активным 

использованием и провоцированием моло-

дого поколения в корыстных целях 

(например, культивирование желания лег-

кого способа обогащения и неспособность 

трезво оценить ситуацию), как преступны-

ми группировками, так и некоторыми по-

литиками. Государство должно способ-

ствовать активной деятельности всех госу-

дарственных институтов, направленной на 

помощь молодѐжи в поиске самих себя, 

достойной реализации своего потенциала. 

Действенные меры должны касаться 

всей системы общества в целом, а не от-

дельных еѐ сфер, с целью качественной 

перестройки профилактической работы, 

эффективного воздействия на преступни-

ков. Чем больше оружия находится у насе-

ления без необходимого контроля и учѐта, 

тем интенсивней будет рост преступлений, 

сопряжѐнных с использованием оружия. 

Для кардинального решения столь важной 

проблемы необходимо применять не толь-

ко методы убеждения, но и принуждения. 

Для стимулирования граждан, доброволь-

но сдавших оружие, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства некоторые регионы 

используют денежное вознаграждение 

(например, Республика Татарстан, Мос-

ковская область). 

Нельзя ослабевать контроль в этой 

сфере. Известны факты, что в отношении 

некоторых владельцев оружия участковые 

уполномоченные не осуществляют кон-

трольных функций, оправдывая себя тем, 

что это знакомые, соседи, друзья, бывшие 

и действующие сотрудники правоохрани-

тельных и иных органов. 

Для того чтобы понять, какие именно 

меры следует принять для предотвращения 

незаконного оборота оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ, необходимо изу-

чить статистику преступлений в Россий-

ской Федерации. Согласно статистическим 

данным, за последние пять лет количество 

данных преступлений не идѐт на спад, что 

стимулирует разработку различных феде-

ральных программ по обеспечению нацио-

нальной безопасности. 

Предупредительная функция в уго-

ловном праве реализуется в форме право-

творческой и правоприменительной дея-

тельностей. Предупреждение осуществля-

ется в двух направлениях: частная превен-

ция и общая превенция. В криминологиче-

ской практике существует два уровня пре-

дупреждения преступлений: общесоциаль-

ный и социально-криминологический. 

Общесоциальное предупреждение пре-

ступлений опирается на положительное 

развитие общества, улучшение его основ-

ных институтов. При осуществлении об-

щих мер предупреждения необходимо
8
: 

1) выработать у людей неприятие не-

законного поведения и способность к мо-

ральному осуждению данных поступков; 

2) обеспечить совершенствование ра-

боты соответствующих элементов право-

вой системы; 

3) своевременно доводить до граждан 

информацию, носящую осведомительный 

характер. 

Как показала криминологическая ха-

рактеристика личности правонарушителя, 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов и взрывча-

тых веществ, совершают безработные 
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граждане, поэтому необходимо увеличить 

количество рабочих мест. 

Специальные предупредительные ме-

ры включают в себя деятельность по про-

филактической работе с гражданами. 

Наиболее существенным направлением 

данной работы является правовое воспита-

ние людей с помощью средств массовой 

информации. Специальное криминологи-

ческое предупреждение преступлений но-

сит целенаправленный характер. Данный 

вид предупреждения преступлений пред-

назначен для выявления и устранения при-

чин совершения преступлений, а также за-

ранее подготовленных преступлений. Под 

специальным предупреждением иметься в 

виду такая деятельность, которая позволя-

ет устранять конкретные причины и усло-

вия, которые являются основой при со-

вершении противоправного деяния. Спе-

циальное предупреждение могут осу-

ществлять только те органы, чья деятель-

ность регламентирована различными нор-

мативными актами. Данный вид преду-

преждения осуществляют органы прокура-

туры, суды, внутренних дел и иные специ-

альные службы. 

Оружие может быть потеряно соб-

ственником или украдено. Вследствие чего 

могут быть совершены преступления, о 

которых станет известно через длительный 

промежуток времени, из-за чего принятие 

предупредительных мер будет затруднено. 

Поэтому необходимо предпринять меры 

по предупреждению преступлений, свя-

занных с имеющимися в собственности 

средствами защиты и нападения. Для пре-

творения в жизнь поставленных задач 

необходимо, чтобы участковый знал раз-

решѐнные места для хранения оружия, 

условия их хранения, а также лиц, которые 

имеют огнестрельное оружие. На втором 

месте находится осмотр участковым мест 

хранения и использования оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ. 

Последствия незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств разнообразны и от-

личаются высокой степенью опасности для 

общества и государства. Уровень развития 

правопорядка в стране напрямую влияет на 

состояние незаконного оборота оружия. 

Результаты такой незаконной деятельности 

влияют на самое ценное для человека — 

его здоровье и жизнь. Результативность в 

борьбе с незаконным использованием 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств может быть достиг-

нута при условии осуществления жѐсткого 

контроля с момента изготовления оружия 

до момента утилизации, создания и ис-

пользования межгосударственной системы 

учѐта оружия, усиленного контроля экс-

порта и импорта оружия и боеприпасов, 

взрывчатых веществ, совместной коорди-

нированной деятельности различных 

структур. Преступления с использованием 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств несут опасность не 

для одного и не двух человек. Эти деяния 

влекут крупномасштабную угрозу, терро-

ристические акты, уносящие жизни десят-

ков и сотен людей, являются тому под-

тверждением. Неужели обогащение, до-

стижение каких-либо политических целей 

выше, чем цена человеческой жизни? 

Административная деятельность по-

лиции в сфере обеспечения национальной 

безопасности характеризуется объѐмным 

характером деятельности, ведь органы 

внутренних дел осуществляют обеспече-

ние общественной безопасности и обще-

ственного порядка на всех видах транспор-

та и в ходе проведения общественных ме-

роприятий, церемоний и т.п. 

Можно отметить, что правовая охра-

на международно-правовыми актами и Ос-

новным законом России национальной 

безопасности отражает значимость проти-

водействия преступлениям против лично-

сти. Организационные основы предупре-

ждения преступлений против личности 

складываются из комплексного анализа 

совокупности общесоциальных и специ-

ально-криминологических мер с учѐтом 

специфики видов преступлений, которые 

входят в соответствующие группы. 

Необходимо повышать материальный 

уровень благосостояния населения. Дан-

ный фактор всегда способствует улучше-
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нию социальной и криминогенной обста-

новки. Повышение материального уровня 

жизни позволяет улучшить насущные по-

требности людей, что непосредственно 

влечѐт улучшение морально-

психологической атмосферы в обществе в 

целом и на местах
9
. 

Также государству следует налажи-

вать гармоничные отношения с населени-

ем. Население должно быть уверенным в 

том, что государство обеспечивает защиту 

всех их прав и свобод. Оно должно дове-

рять своему государству. В целях профи-

лактики преступлений против личности 

целесообразно на общесоциальном уровне 

проводить воспитательную работу с насе-

лением, основанную на гуманистических 

идеях и общечеловеческих нравственных 

ценностях. На наш взгляд, государству 

необходимо в определѐнной мере осу-

ществлять контроль за СМИ. Зачастую 

именно они оказывают влияние на поведе-

ние населения, публикуя информацию, со-

держащую ложные факты, жестокость, 

насилие, секс, идеологию потребительства 

и др. 

Примечательно, на наш взгляд, уде-

лять внимание решению этнонациональ-

ных проблем и межнациональной вражды. 

Успех деятельности по предупрежде-

нию преступлений против личности будет 

достигаться при последовательной и ре-

зультативной борьбе с алкоголизмом и 

наркоманией; наличии надѐжного кон-

троля за оборотом алкогольной продукции 

и наркотических средств; при разрешении 

вопросов особого контроля за лицами с 

психическими отклонениями и аномаль-

ным поведением. 

Особая роль в разрешении этих во-

просов отводится органам внутренних дел. 

Данные органы должны проводить ком-

плексный анализ преступлений в рассмат-

риваемой сфере. Как нам видится, непо-

средственную и одну из важнейших ролей 

в профилактике рассматриваемых пре-

ступлений должны играть участковые 

уполномоченные полиции и сотрудники 

подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел. Одним из 

путей профилактики преступлений против 

личности может стать совершенствование 

сложившейся практики профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутрен-

них дел, что позволит актуализировать 

профессиональную модель деятельности 

специалистов, участвующих в профилак-

тической деятельности. 

Немаловажная роль полиции отво-

дится и при возникновении ситуаций чрез-

вычайного и техногенного характера, бес-

порядков массового характера, вооружѐн-

ных межнациональных конфликтов, без-

опасности дорожного движения. К важным 

направлениям деятельности органов внут-

ренних дел по обеспечению национальной 

безопасности можно отнести оперативно-

розыскную и уголовно-процессуальную 

деятельности. 

Особое место в обеспечении нацио-

нальной безопасности органами внутрен-

них дел занимает профилактическая рабо-

та и участие в реализации целевых феде-

ральных государственных программ в рас-

сматриваемой области. 

Сегодняшняя обстановка свидетель-

ствует о наличии первостепенных задач 

полиции в сфере обеспечения националь-

ной безопасности, которые связаны с за-

щитой человека, общества и государства 

от противоправных посягательств, обеспе-

чением общественного порядка, что опре-

делено п. 115 Стратегии, который регла-

ментирует степень защищѐнности граж-

дан
10

. Обстановка в мире и обществе — 

показатель актуальности данного вопроса. 

В сфере обеспечения национальной 

безопасности роль полиции может быть 

обусловлена взаимодействием с иными 

субъектами государственной системы вла-

сти. Состояние национальной стабильно-

сти зависит от степени реализации различ-

ных проектов и эффективности деятельно-

сти всей системы государственных орга-

нов в совокупности, возрастает роль тако-

го взаимодействия с органами власти 

субъектов Российской Федерации и орга-

нами местного самоуправления. Сотруд-

ничество должно быть обусловлено разра-

боткой мер регионального характера по 
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противодействию преступности и обеспе-

чению общественной безопасности и 

охране общественного порядка
11

. Для реа-

лизации данного направления полиция ис-

пользует различные правовые и организа-

ционные механизмы, которые также ре-

гламентированы законодательно. 

Проведение систематического мони-

торинга состояния различных противо-

правных деяний позволит своевременно 

выявлять и предотвращать угрозы нацио-

нальной безопасности, их масштабность, 

негативные последствия, оперативно и 

своевременно организовывать меры по их 

пресечению и нейтрализации. 

Деятельность полиции в системе 

обеспечения национальной безопасности 

несѐт в себе концентрированное выраже-

ние правотворчества, правоприменения, 

праворазъяснения, профилактики, поддре-

жания законности, что выступает факто-

ром стабильности общественных отноше-

ний и всей правовой системы. 

Проведѐнное исследование позволяет 

сделать вывод о многофункциональности 

деятельности полиции в современных 

условиях, что говорит о превентивной и 

регулирующей роли в обеспечении нацио-

нальной безопасности в рамках установ-

ленных законодателем полномочий. По-

ложительным моментом можно назвать, 

что полиция, в случае возникновения раз-

личных угроз национальной безопасности, 

может быстро мобилизовать свои службы 

и подразделения для их нейтрализации, а 

также и ресурсы иных субъектов, в компе-

тенцию которых входит обеспечение 

национальной безопасности, успешно при-

влечь общественные формирования и са-

мих граждан. Использование таких полно-

мочий и возможностей говорит об очевид-

ной и результативной роли полиции в 

обеспечении национальной безопасности 

при решении вопросов противодействия 

преступности и обеспечения обществен-

ной безопасности и охраны общественного 

порядка. Потенциал современной полиции 

в вопросах нейтрализации различных 

угроз отдельным гражданам, обществу и 

государству свидетельствует о еѐ суще-

ственной роли как органа, предназначен-

ного для защиты жизни, здоровья, консти-

туционных прав граждан своей страны для 

противодействия преступности, охраны 

общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности. На наш взгляд, 

в возложении на полицию обязанностей по 

обеспечению различных аспектов нацио-

нальной безопасности с учетом еѐ полно-

мочий и компетенции — это адекватное 

проявление воли государства по обеспече-

нию национальной безопасности в целом, 

ведь состояние национальной стабильно-

сти и безопасности напрямую зависит от 

реализации стратегических национальных 

приоритетов и эффективной деятельности 

всей системы. 
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Е.Р. Макарова 

 

ПАТРИОТИЗМ И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРОЕВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация: Предлагаемая работа посвящена изучению проблемы нравственных начал и цен-

ностей в профессии сотрудника органов внутренних дел. Необходимо отметить, что среди всех про-

фессий можно выделить группу таких, которые требуют повышенного внимания к нравственной сто-

роне выполняемых функций. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью воспита-

ния сотрудников органов внутренних дел в соответствии с важнейшими нравственными принципами. 

На конкретных примерах героизма сотрудников органов внутренних дел Орловской области автор 

объясняет понятия долга, чести и достоинства. 
 

Abstract: The offered work is devoted to studying of a problem of moral principles and values in a 

profession of the officers of the internal affairs bodies. It should be noted that among all professions there is 

a group of those that require increased attention to the moral side of the functions performed. The relevance 

of the chosen topic is due to the need to educate officers of the internal affairs bodies in accordance with the 

most important moral principles. On concrete examples of heroism of officers of the internal affairs bodies in 

the Oryol region the author explains that such a duty, honor, dignity. 
 

Почему же так получилось, что стоя 

перед выбором между двумя судьбами 

возможных состояний человечества, обще-

ство часто выбирало не мир, а войну? И 

наша великая страна была вынуждена 

принимать участие почти во всех крово-

пролитных войнах: перенесла тяжелейшие 

Первую мировую, Гражданскую, Великую 

Отечественную, афганские и чеченские 

войны. Отважный подвиг русского народа, 

перенѐсшего небывалые испытания, вос-

певался в песнях, фиксировался в доку-

ментах, увековечивался в памятниках
1
. По 

разным причинам не вся правда, не все по-

двиги становятся известны вовремя. В со-

временном мире очень важно не дать рас-

твориться в суете, не кануть в пучину те-

кущих проблем, не забыть о тех ценностях, 

которые нечеловеческими усилиями смог-

ли сохранить наши отцы, деды, прадеды. 

Несмотря на то, что совершѐнные нашим 

народом подвиги остались в прошлом, па-

мять о них должна быть вечной. Знание об 

этих подвигах позволяет воспитывать под-

растающие поколения в духе патриотизма 

и любви к своей стране, выбранной про-

фессии. Особенно актуальна работа по 

патриотическому воспитанию в подразде-

лениях органов внутренних дел, ведь бу-

дущие стражи порядка, осуществляя свою 

профессиональную деятельность, несут 

ответственность за охрану общественного 

порядка и защиту личности от противо-

правных посягательств. Боевые страницы 

героического прошлого являются одной из 

важнейших составляющих богатейшей ис-

тории России. Геополитическое положение 

нашей страны, многообразие еѐ стратеги-

ческих интересов по всему миру, по-

прежнему актуализируют военный аспект 

развития России на современном этапе. 

Изучение военного опыта, примеров геро-

изма и отваги наших соотечественников, 

представляется чрезвычайно ценным фак-

тором, который, безусловно, способствует 

более эффективному формированию граж-

данско-патриотических основ в современ-

ном обществе. На протяжении всего суще-

ствования человечества перед людьми все-

гда стоял выбор, будь то моральный или 
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нравственный. Моральный выбор сопро-

вождает человека на протяжении всей его 

жизни. Часто сделать его не так просто, 

так как нужно выбирать между удобным и 

честным вариантом поведения, при пред-

почтении последнего человек отдаѐт пред-

почтение благу общественному в ущерб 

благу личному. От сделанного выбора за-

висит дальнейшая судьба человека, кото-

рый платит за него собственными удоб-

ствами и интересами, но, не совершив его, 

лишается гораздо более важного — покоя. 

Ведь совесть — самый строгий судья че-

ловека, который будет напоминать годами 

о неправильном подлом поступке
2
. 

«Категории этики — это основные 

понятия этической науки, отражающие 

наиболее существенные элементы морали. 

Категории этики — не только теоретиче-

ские конструкции. То, что образует фор-

мальный аппарат теории, в то же время 

существует в стихийно формирующемся 

сознании общества. К примеру, категория 

справедливости, содержание которой по-

лучило истолкование ещѐ у Аристотеля, 

существует в сознании каждого человека, 

…любого общества, социальной группы. 

При всѐм разнообразии подходов к опре-

делению системы этических категорий 

можно выделить общепризнанные, наибо-

лее важные в теоретическом и практиче-

ском отношении категории: … справедли-

вость; долг; совесть; ответственность; до-

стоинство и честь»
3
. 

В глазах общества сотрудник поли-

ции — «непреклонный страж законности, 

которым движет только чувство долга, не 

допускающий компромиссов, сделок с со-

вестью, не поддающийся каким-либо вли-

яниям и служащий только закону и спра-

ведливости. Но чтобы действовать таким 

образом, недостаточно занимать опреде-

лѐнную должность и знать законы. Необ-

ходимы… соответствующие нравственные 

качества, позволяющие твѐрдо стоять на 

страже справедливости, несмотря ни на 

какие влияния»
4
. Рассмотрим их реализа-

цию на конкретных примерах. 

Незабываем подвиг героев локальных 

войн и вооружѐнных конфликтов в Афга-

нистане и на Северном Кавказе. Это не 

просто страницы истории нашей великой 

Родины, это яркие примеры мужества и 

героизма. Трагедия Чеченского конфликта 

является местом проявления героизма и 

самоотверженности многих российских 

солдат и офицеров
5
. Они пали, защищая 

целостность России, обеспечивая безопас-

ность мирных граждан и конституционный 

порядок
6
. Проявлением высшей степени 

патриотизма является выполнение воин-

ского долга, то есть безукоризненное му-

жественное служение Отечеству, служение 

на благо своей Родины. Именно таким ду-

ховным качеством обладали солдаты, офи-

церы, участники боевых действий локаль-

ных войн. 

«Более восьми тысяч орловцев стали 

участниками локальных войн и конфлик-

тов последних десятилетий. Более четы-

рехсот бойцов за проявленные мужество и 

героизм награждены орденами и медаля-

ми. 171 человек не вернулся с полей сра-

жений»
7
! Имена героев увековечены на 

мемориале памяти в г. Орле на Наугорском 

шоссе. Среди них и мой отец Роман Юрье-

вич Макаров, капитан полиции, начальник 

боевого отделения ОМСН УВД по Орлов-

ской области, ветеран боевых действий, 

кавалер Ордена Мужества, погибший при 

исполнении служебных обязанностей 19 

августа 2011 г. в Чеченской Республике. 

Папа не жалел своей жизни и шѐл на защи-

ту Родины. Он всегда утверждал, что 

настоящие мужчины показывают себя в 

деле, а не на словах. За его плечами было 

три командировки на Северный Кавказ, 

где он выполнял служебно-боевые задачи, 

но четвѐртая командировка оказалась для 

него последней
8
. 

«16 августа, около восьми часов ве-

чера, сотрудники отряда специального 

назначения Орловского УМВД возвраща-

лись с боевого задания в пункт дислока-

ции. Не доезжая 500 метров до пункта по-

стоянной дислокации отряда, перед кру-

тым поворотом машина с сотрудниками 

полиции сбавила скорость до 40 км/ч. И 

вдруг неожиданно по машине началась 

прицельная стрельба. Одна единственная 
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пуля поразила сразу двоих сотрудников, 

попав одному в шею, пройдя навылет, а 

второму — за ухо в голову. Этим вторым 

был сотрудник отряда специального 

назначения Роман Макаров… Оба… были 

госпитализированы в военный госпиталь в 

Ханкале. Капитан полиции Роман Макаров 

получил серьѐзные ранения в голову, не 

совместимые с жизнью. Врачи несколько 

дней боролись за его жизнь, но спасти его 

не удалось»
9
. За достойное выполнение 

воинского и служебного долга Указом 

Президента России от 20 мая 2013 г. № 498 

Р.Ю. Макаров посмертно награждѐн орде-

ном Мужества
10

. 

Мой отец, Роман Юрьевич внѐс 

большой личный вклад в работу по патри-

отическому воспитанию сотрудников ор-

ганов внутренних дел и молодѐжи Орлов-

щины. Он посещал детские дома-

интернаты и школы, проводил военно-

спортивные мероприятия, подавал пример 

подрастающему поколению. Выбор его 

профессии был не случаен. Мой папа был 

настоящим патриотом, смелым, сильным и 

отважным. О своей нелегкой и опасной 

службе он говорил: «Есть такая профессия 

— Родину защищать!». 

Недаром говорят, что святынями 

спецназа являются имя, честь и краповый 

берет
11

. Честь — это главное внутренне 

достоинство Русского офицера, выражаю-

щееся в отношении к воинскому долгу, к 

исполнению своих служебных обязанно-

стей, благородстве души, доблести и чи-

стой совести
12

. Ведь та армия, которой 

движет чувство офицерской чести, высту-

пает гарантом неприкосновенности госу-

дарства, его защищѐнности и мирного су-

ществования. Именно честь олицетворяет-

ся с настоящей драгоценностью для офи-

цера, священный долг которого состоит в 

сохранении еѐ чистоты и безупречности
13

. 

Честь — сподвижник на великие дела и 

ратные подвиги. Это качество диктует 

служивому человеку принцип полагать 

«душу свою за други своя»
14

. 

«У каждого человека в любой ситуа-

ции всегда есть выбор: поступить так или 

иначе. Бывает, что на это есть время, а по-

рой нужно принять решение мгновенно. 

Именно в таких случаях, наверное, и отра-

жается как в капле воды вся суть человека, 

его характер, воспитание, нравственные 

устои. Когда к опорно-контрольному 

пункту в Чечне, куда подошли предъяв-

лять документы несколько сотрудников 

отряда российской милиции, на большой 

скорости мчался неуправляемый «КА-

МАЗ», у старшего лейтенанта Владимира 

Кузина не было времени на размышления. 

Он прежде подумал о тех, кто рядом, и от-

толкнул в безопасное место двух бойцов. 

Самому же не хватило нескольких секунд, 

чтобы увернуться от огромных колѐс, при-

чинивших ему смертельн[ые] ранени[я]. А 

произошло это событие, принѐсшее горе в 

дом [семьи] Кузиных, 5 октября 2007 г.»
15

. 

«Такая потеря тронула многих, но 

чтобы осознать то, что произошло, и то, 

что наш земляк совершил поступок, на ко-

торый способен только настоящий мужчи-

на, русский офицер, понадобилось время. 

Через год после случившегося руководство 

УВД Орловской области выступило с ини-

циативой о присвоении имени земляка его 

родной школе и об установлении мемори-

альной доски в его честь. Что и было сде-

лано в торжественной обстановке 19 мая 

2008 г. в Гагаринском Хуторе… 

Приказом МВД России от 10 марта 

2009 г. № 197 старший лейтенант 

В[ладимир] А[натольевич] Кузин зачислен 

навечно в списки личного состава УВД 

Орловской области. День, когда состоя-

лось торжественное событие по присвое-

нию школе имени Владимира Кузина, был 

Днѐм его рождения — ему исполнилось бы 

33 года. Стояла замечательная погода и 

подумалось: «Как, наверное, хотелось 

жить этому симпатичному парню, радо-

вать своих родителей, любить жену Жан-

ну, воспитывать сына, но он сделал свой 

непростой выбор. Пострадал «за други 

своя...»»
16

. 

«В этическом смысле достоинство 

представляет собой не что иное, как следо-

вание нравственному закону и указаниям 

праведной совести»
17

, «как доблесть в ис-

полнении долга и высокого человеческого 
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призвания»
18

. Достоинство находит отра-

жение в ответственном поведении, муже-

ственных поступках, готовности посту-

питься собственными интересами во благо 

общества. Примером проявления истинно-

го такого морально-нравственного каче-

ства служит мужественный поступок бой-

ца СОБР — старшего лейтенанта милиции 

Дениса Николаевича Мельникова, оперу-

полномоченного СОБР УОП при УВД Ор-

ловской области
19

. Д.Н. Мельников являл-

ся отличным спортсменом, участвовал в 

различных соревнованиях на первенство 

ФСО «Динамо» по гиревому спорту, руко-

пашному бою. Имел отличную подготовку 

по физическому противоборству преступ-

никам, владел в совершенстве всеми вида-

ми оружия, водил автобронетехнику. Не-

однократно участвовал в задержании осо-

бо опасных преступников, за что четыреж-

ды был поощрен руководством УОП и 

УВД. За образцовое выполнение служеб-

ных обязанностей, мужество и героизм, 

проявленные в ходе боевых действий в Че-

ченской Республике, ему было досрочно 

присвоено звание «старший лейтенант ми-

лиции»
20

. 17 октября 1996 г. на очередном 

первенстве УВД по гиревому спорту Д.Н. 

Мельников одержал победу и «прямо со 

стадиона отправился в родное подразделе-

ние, чтобы поделиться радостью с товари-

щами. Но не успел даже обменяться с то-

варищами впечатлениями, как объявили 

тревогу…, что в пригородном селе Ива-

новском была обнаружена группа особо 

опасных преступников, которые соверши-

ли в Орле двойное убийство… СОБР сроч-

но выехал на задержание опасного пре-

ступника. Вместе со всеми выехал и опе-

руполномоченный Мельников. Бандиты, 

засевшие в одном из деревенских домов, 

сдаться добровольно отказались. Тогда в 

дело вступила группа захвата СОБРа. У 

каждого из бойцов была своя задача: кто-

то вѐл с преступниками переговоры, от-

влекая их внимание, снайперы занимали 

позиции, а Денис Мельников должен был 

продвинуться как можно ближе к дому, 

чтобы с помощью газового карабина «вы-

курить» оттуда бандитов. Выбрав удобную 

позицию, старший лейтенант Мельников 

из ружья КС-23 обстрелял преступников 

газовыми патронами. Денис находился в 

нескольких метрах от дверей, когда выяс-

нилось, что в доме находится заложник. В 

ответ на очередное предложение сдаться 

бандиты открыли стрельбу. В это же время 

из дома выбежал заложник — вслед ему 

прогремело несколько выстрелов, он упал. 

Денис попытался оттащить его в сторону, 

фактически прикрыл собой, и следующие 

пули достались ему. Тяжело раненного 

старшего лейтенанта отвезли в одну из ор-

ловских больниц, врачи боролись за его 

жизнь, но спасти не смогли»
21

. 19 октября 

1996 г. от полученного ранения он скон-

чался. «Старший лейтенант милиции 

Мельников Денис Николаевич награждѐн 

орденом Мужества (посмертно)»
22

. Одна 

из улиц в г. Орле названа его именем, на 

здании школы № 29 г. Орла, в которой он 

раньше учился, установлена мемориальная 

доска, часть экспозиции школьного музея 

посвящена памяти сотрудника СОБР Д.Н. 

Мельникова
23

. 

На наш взгляд, это настоящие приме-

ры мужества, отваги, доблести и героизма 

орловцев, положивших свои жизни при 

исполнении воинского и служебного долга 

за мирное небо над головой и светлое бу-

дущее нашей страны. На таких примерах 

должно основываться воспитание у под-

растающего поколения чести и достоин-

ства, любви и готовности к защите своего 

Отечества. Светлая Память всем погибшим 

на афганской, чеченских войнах и в других 

вооруженных конфликтах. 

Подводя итог, как же хочется поста-

вить точку, конец всем испытаниям и 

страданиям, выпавшим на долю бойцов 

подразделений специального назначения, 

но дело, за которое им пришлось отдать 

свои жизни, до сих пор продолжается. Ми-

ровая угроза терроризма нарастает и спра-

виться с этой проблемой невозможно уси-

лиями только одной страны, поэтому Рос-

сийская Федерация как великая сверхдер-

жава вынуждена отстаивать и защищать 

интересы национальной безопасности сво-

ей страны и оказывать активное содей-
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ствие в борьбе с террористическими фор-

мированиями на внешнеполитической 

арене. Россияне должны и обязаны сохра-

нить в сердцах настоящих и будущих по-

колений дух победителя и чувство гордо-

сти за своѐ Отечество, поэтому мы особен-

но остро осознаем непреходящую цен-

ность подвига участников Великой Отече-

ственной войны, без героизма и мужества 

которых все наши сегодняшние свершения 

и достижения были бы просто невозмож-

ны. Славные боевые традиции сохраняют-

ся. Как эстафету их подхватило более мо-

лодое поколение, с честью и достоинством 

прошедшее Афганистан и Чечню. Уже на 

их примере воспитываются нынешние за-

щитники Отечества. Память о подвиге 

наших соотечественников, положивших на 

алтарь свободы и независимости Родины 

свои жизни, нетленна. Так важно передать 

молодому поколению историко-

культурное наследие нашей великой стра-

ны, осознавая, что это основа преемствен-

ности поколений. Нынешнее поколение в 

неоплатном долгу перед теми, кто отдал 

жизнь за свободу и независимость нашей 

Родины, за их мужество, стойкость и геро-

изм! Мы низко склоняем головы перед 

павшими на полях сражений бойцами, и 

свято чтим их память! «При всей изменчи-

вости взглядов в разное время и в различ-

ных слоях общества честность, гуман-

ность, мужество, бескорыстие, верность 

оценивались и оцениваются положитель-

но»
24

. «Человек по природе своей ни добр, 

ни зол. Он одинаково способен на добро и 

на зло. Добрым или злым можно назвать 

лишь действующего человека»
25

. «Дей-

ствовать в морали — значит выбирать 

между добром и злом. Свободный и созна-

тельный выбор человек может сделать 

только тогда, когда он знает, что такое 

добро и зло»
26

, когда он понимает, что та-

кое моральный выбор и имеет для него 

объективные условия и возможности. 

Необходимо объяснять курсантам и вновь 

поступающим на службу, что такое добро 

и зло на конкретных примерах. Что мы и 

постарались сделать в своей работе. 

Успешно выполнять свои функции со-

трудники органов внутренних дел «могут 

только тогда, когда они глубоко осознали 

социальное значение своей деятельности и 

обладают высоким чувством долга, готовы 

до конца, вопреки всем трудностям и пре-

пятствиям, его выполнить»
27

. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию профилактики правонарушений несовершенно-

летних в деятельности полиции на примере России и ряда зарубежных стран: США, Германии, Вели-

кобритании и Японии. 
 

Abstract: The article is devoted to the study of prevention of juvenile delinquency in the police on the 

example of the Russian Federation, as well as a number of foreign countries: USA, Germany, UK and Japan. 
 

Превентивная сторона деятельности 

полиции в части профилактики правона-

рушений несовершеннолетних рассматри-

валась отечественными учѐными преиму-

щественно с учѐтом опыта России
1
, оста-

вались недостаточно изученными вопросы 

сравнительно-правового анализа эффек-

тивности такой деятельности в России и 

зарубежных странах. Мы попытаемся вос-

полнить этот пробел. 

Согласно ст. 1 Конституции, Россий-

ская Федерация есть демократическое, фе-

деративное, правовое государство с рес-

публиканской формой правления
2
. Данная 

статья закрепляет идею демократического 

и правового государства, у которого долж-

на быть система государственных органов, 

способная решать поставленные перед ней 

задачи, в том числе по предупреждению и 

профилактике правонарушений, соверша-

емых несовершеннолетними. Эта система 

обязана максимально обеспечить соблю-

дение и защиту прав и законных интересов 

личности. Государству, как нашему, так и 

зарубежному, жизненно необходимо про-

водить политику в области детства, отве-

чающую интересам развития общества. 

Изменение государственности в 

нашей стране в начале 90-х гг. ХХ в. по-

влекли негативные последствия для мно-

гих категорий населения. В частности, 

разрушению подверглись основы системы 

воспитания и дальнейшего образования 

молодого поколения
3
. Эти события приве-

ли к значительному росту числа детей и 

подростков, которые были лишены воз-

можности получать необходимое матери-

альное содержание, воспитание и образо-

вание. В результате этого стали возникать 

такие негативные последствия, как безнад-

зорность и девиантное поведение несо-

вершеннолетних. Можно сформулировать 

и другие причины противоправного пове-

дения несовершеннолетних в различных 

государствах. 

Современные криминологи считают, 

что главной причиной противоправного 

поведения лиц, не достигших возраста со-

вершеннолетия, является резкое ухудше-

ние экономической ситуации в стране, из-

за чего люди лишаются работы или им 

приходится работать на низкооплачивае-

мых должностях, тем самым принося в се-

мью меньший доход, теряя возможность 

обеспечить своих детей всем необходимым 

или необходимым минимумом. Такую 

причину называл, в частности, Н.П. Печ-

ников, причѐм как в отношении преступ-

ности несовершеннолетних, так и взрос-

лых людей. Он отмечал, что низкий уро-

вень жизни влечѐт за собой, в первую оче-

редь, увеличение подростковой преступ-

https://clck.ru/HB57N
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ности, ведь именно подростки являются 

наиболее уязвимой частью общества. Их 

уязвимость заключается в том, что особен-

ности несовершеннолетних (неустойчивая 

психика и ещѐ не сформированная система 

ценностей) делают их более подвержен-

ными влиянию факторов, которым взрос-

лые люди успешно противостоят
4
. 

Следующей причиной противоправ-

ного поведения несовершеннолетних явля-

ется отсутствие государственного патро-

нажа
5
. Это происходит в связи с сокраще-

нием бесплатных детских учреждений, в 

которых каждый подросток мог найти себе 

интересное занятие. А так как таких учре-

ждений осталось очень мало, да и многие 

из оставшихся требуют вносить плату за 

занятия, большинство детей и подростков 

не имеют возможности посещать подоб-

ные учреждения. Государство переклады-

вает заботу о досуге ребѐнка на родителей, 

но в связи с высоким уровнем бедности, 

ростом неблагополучных семей, большин-

ство из родителей просто не может предо-

ставить всѐ это своим детям. 

В качестве причины противоправного 

поведения несовершеннолетних называют 

также снижение нравственной культуры
6
 и 

традиционную агрессивность несовершен-

нолетних
7
. Данные причины возникают из-

за низкого уровня материального обеспе-

чения и отсутствия государственного па-

тронажа. В связи с этим, о какой нрав-

ственности может идти речь, когда люди 

ненавидят друг друга по причинам сильно-

го социального неравенства?!.. Часто под-

ростки из более богатых семей унижают 

своих сверстников из бедных семей, те, в 

свою очередь, начинают ненавидеть всех, 

что также порождает традиционную агрес-

сивность подростков из бедных семей, ко-

торая переходит из поколения в поколе-

ние, становясь масштабнее. 

Отталкиваясь от данных причин, об-

ратимся к вопросу профилактики правона-

рушений, совершаемых несовершеннолет-

ними. Органы внутренних дел зарубежных 

стран и России уделяют ему большое вни-

мание. Так, полицейский департамент г. 

Вирджиния-Бич США придаѐт большое 

значение проблемам профилактики право-

нарушений, совершаемых несовершенно-

летними, и дальнейшей работе с детьми и 

подростками. Для этого его сотрудники 

разрабатывают и проводят специальные 

программы, основными темами которых 

являются закон и преступность, безопас-

ность жилища, личная безопасность. Дан-

ные программы преподают в школах уча-

щимся четвѐртого класса специально под-

готовленные сотрудники полиции. Данный 

контингент был выбран неслучайно, имен-

но в этот период жизни у человека сочета-

ется необыкновенная восприимчивость и 

тяга к самостоятельности и независимости. 

Разработчики программы уверены, что по-

сле изучения их курса у детей сложится 

благоприятное отношение к полиции и 

умение избегать опасных ситуаций. Созда-

тели курса считали, что эти дети впослед-

ствии не станут преступниками или жерт-

вами преступлений
8
. 

В управлении полиции Лос-

Анджелеса США был проведѐн необыч-

ный эксперимент: на практике опробована 

эффективность программы по борьбе с 

правонарушениями несовершеннолетних с 

посещением исправительных учреждений. 

Целью программы было психологическое 

воздействие на подростков, которые ещѐ 

не совершили серьѐзных преступлений, но 

уже состояли на учѐте в полиции за упо-

требление наркотиков или антиобществен-

ные действия. Программа проводилась с 

письменного согласия родителей. По еѐ 

завершению с подростками проводилась 

беседа, в ходе которой они рассказывали о 

своих впечатлениях. В большинстве слу-

чаев подростки были под сильным впечат-

лением, и желание совершать какое-либо 

правонарушение у них пропадало. 

В ФРГ система борьбы и профилак-

тики правонарушений основывается на ря-

де следующих положений: предрасполо-

женность подростков совершать противо-

правные действия во многих случаях исче-

зает сама, без внешнего воздействия после 

завершения становления личности; любые 

репрессивные меры со стороны государ-

ства обязательно приведут к негативным 
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последствиям, не только для подростка, но 

и для всего общества. Исходя из этого, во 

всех крупных отделениях полиции ФРГ 

созданы специальные комиссариаты по 

расследованию преступлений, совершѐн-

ных несовершеннолетними. Контроль и 

координация работы с несовершеннолет-

ними осуществляется руководством 

управления полиции. В информационной 

системе управления полиции сформирован 

перечень сведений о правонарушениях, 

совершѐнных несовершеннолетними. На 

основе собранных материалов проводится 

общий анализ причин и особенностей под-

ростковых правонарушений
9
. 

Не менее интересен профилактиче-

ский опыт полиции других стран. В 1971 г. 

в Великобритании Министерство внутрен-

них дел направило всем начальникам по-

лиции письма, в которых рекомендовалось 

создать при полицейских управлениях от-

делы по привлечению общественности к 

деятельности, направленной на профилак-

тику правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними. В обязанности таких 

отделов, в частности, вошло
10

: привлече-

ние общественности и родителей к дея-

тельности по осуществлению контроля за 

поведением и воспитанием несовершенно-

летних; установление связи с молодѐжью; 

проведение бесед в школах. С 1980 г. в 

Японии действует семь центров по делам 

несовершеннолетних, находящихся в ве-

дении полиции. Аналогичные центры со-

здаются под эгидой муниципальных обра-

зований в городах и деревнях
11

. 

В России профилактика правонару-

шений несовершеннолетних осуществля-

ется на основании Федерального закона 

«Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» от 24 июля 1999 г. № 120-

ФЗ
12

 (далее — Закон). В ст. 20 Закона за-

крепляется, что «органы внутренних дел в 

пределах своей компетенции осуществля-

ют деятельность по предупреждению пра-

вонарушений несовершеннолетних в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации». В ст. 4 Закона закреплѐн пе-

речень органов и учреждений профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в который входят 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; органы управления соци-

альной защитой населения; федеральные 

органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органы местного само-

управления, осуществляющие государ-

ственное управление в сфере образования; 

органы опеки и попечительства; органы по 

делам молодѐжи; органы управления здра-

воохранением; органы службы занятости, 

органы внутренних дел; учреждения уго-

ловно-исполнительной системы. В ч. 1 ст. 

21 Закона закреплены следующие функции 

подразделений полиции по делам несо-

вершеннолетних, например: проведение 

индивидуальной профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними и их законны-

ми представителями, которые не исполня-

ют свои обязанности по воспитанию, обу-

чению и (или) содержанию и (или) отрица-

тельно влияют на поведение несовершен-

нолетних либо жестоко обращающихся с 

ними; выявление лиц, совершающих в от-

ношении несовершеннолетних противо-

правные деяния, и законных представите-

лей несовершеннолетних и должностных 

лиц, не исполняющих или ненадлежащим 

образом исполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению и (или) содер-

жанию несовершеннолетних, и разработка 

предложений о применении к ним мер, 

предусмотренных федеральным и регио-

нальным законодательством; осуществле-

ние в пределах своей компетенции мер по 

выявлению несовершеннолетних, объяв-

ленных в розыск, и несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, и 

направление таких лиц в соответствующие 

органы или учреждения системы профи-

лактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних либо в иные 

учреждения. 

Сотрудники подразделений органов 

внутренних дел по делам несовершенно-

летних, согласно п. 1 ч. 2 ст. 21 Закона, 

вправе доставлять несовершеннолетних в 

подразделения органов внутренних дел, в 
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случае совершения ими правонарушений. 

Они также могут вносить предложения о 

применении мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, совершивших пра-

вонарушения, и их родителей (п. 2 ч. 2 ст. 

21 Закона). Они вправе вносить в соответ-

ствующие органы и учреждения предло-

жения об устранении причин и условий, 

способствующих преступности несовер-

шеннолетних (п. 3 ч. 2 ст. 21 Закона)
13

. 

Таким образом, анализ отечественной 

и зарубежной практики в сфере профилак-

тики правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними, позволяет обратить 

внимание на функционирование специаль-

ных подразделений полиции, деятельность 

которых направлена не на проведение ре-

прессий в отношении несовершеннолет-

них, а на профилактику совершаемых ими 

правонарушений. Данную профилактиче-

скую деятельность осуществляют, помимо 

публичных структур, институты граждан-

ского общества. Каждая страна осуществ-

ляет еѐ по-своему, однако интересным 

опытом, который, на наш взгляд, можно 

заимствовать, является опыт организации 

профилактики преступности несовершен-

нолетних полицией Лос-Анджелеса США. 

Его стоит использовать с осторожностью, 

учитывая особенности психики несовер-

шеннолетних. Отметим, что не следует 

опираться при профилактике на метод 

устрашения, ведь, как мы знаем, на протя-

жении всей истории он не приносил жела-

емого результата. Работа должна осу-

ществляться со всеми несовершеннолет-

ними правонарушителями, при этом все 

усилия нужно приложить к тому, чтобы 

они осознали своѐ поведение и не совер-

шали впоследствии правонарушений. 

Только тогда профилактика правонаруше-

ний принесѐт свои плоды. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ ДО ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация: Статья посвящена становлению и развитию советской милиции в период с 1917 по 

1939 гг. За этот период милиция претерпела большое количество изменений, связанных как с полити-

ческой ситуацией в стране и с основными направлениями правящей партии, так и с необходимостью 

привести в порядок плохо организованную внутреннюю структуру органов. В начале 1920-х гг. про-

шлого века милиция характеризовалась как децентрализованная структура с Советами на местах. В 

предвоенный же период милиция была военизирована и отличалась строгой иерархией в структуре. 
 

Abstract: The article is devoted to the formation and the development of soviet police (militsiya) from 

1917 to 1939. During this period the police (militsiya) had undergone through many transformations, con-

nected not only with the political situation in the country, with the directions which had been chosen by the 

ruling party, but with the necessity to regularize the poorly organized internal organ structure. At the begin-

ning of the 20
th
 century the police (militsiya) was characterized as a decentralized structure with local Coun-

cils. During the prewar period the police (militsiya) was militarized and had a strict hierarchy in the struc-

ture. 
 

В современной отечественной науке 

наибольшую разработанность получила 

тема деятельность советской милиции на 

местах
1
, в то же время специфика органи-

зации советской милиции в масштабе 

страны представляет научный интерес для 

последующего осмысления. 

История становления и развития со-

ветской милиции началась во время Фев-

ральской революции 1917 г., когда Вре-

менное правительство объявило о пере-

именовании полиции в народную мили-

цию. 3 марта того же года было объявлено, 

что в новом ведомстве будут служить вы-

борные должностные лица, подчинѐнные 

местным органам власти
2
. Как отмечали 

некоторые учѐные, милиция стала стро-

иться на началах децентрализации (стала 

подчиняться только местным органам вла-

сти)
3
, однако выборные начала так и не 

были утверждены в качестве организаци-

онной составляющей еѐ деятельности, она 

все равно оставалась штатным подразде-

лением
4
. Постановлениями от 6 и 10 марта 

1917 г. Временное правительство ликви-

дировало отдельный корпус жандармов
5
, 

упразднило Департамент полиции Мини-

стерства внутренних дел с подчинѐнными 

ему подразделениями и создало Временное 

управление по делам общественной поли-

ции и обеспечения личной и имуществен-

ной безопасности граждан
6
. Все бывшие 

начальники полиции были арестованы, 

была проведена полная ротация кадров
7
. 

Параллельно создавалась специальная ко-

миссия, основной функцией которой явля-

лось расследование деятельности Депар-

тамента полиции в дореволюционный пе-

риод. За время своего существования ко-

миссия упразднила сыскную полицию и 

иные некоторые структуры. Изначально 

планировалось, что на службу в качестве 

меры люстрации будут отбирать людей, 

ранее не служивших в полиции, ссылаясь 

на то, что существовала необходимость 

полного изменения структуры милиции. 

Однако кандидатов стало не хватать
8
. По-

этому «15 марта Временное правительство 

разрешило губернским комиссарам при-

нимать на службу в «народную» милицию 

«достойных из числа бывших чинов поли-

ции и корпуса жандармов»»
9
. Решение 

позволило принимать людей, потерявших 

работу из-за расформирования полиции. 

Данный период характеризовался больш м 

недовольством населения деятельностью 



Glossa: Вестник студенческой науки. 2019’3 
 

125 

прежней полиции и только начавшей свою 

деятельность милицией
10

. По стране про-

ходили массовые восстания и нападения 

на учреждения милиции. Часто сотрудни-

ков старой царской полиции разоружали и 

избивали. Простое переименование и 

упразднение некоторых отделов полиции 

не позволило навести порядок в стране на 

первых этапах еѐ преобразования. Стало 

ясно, что необходима кардинальная пере-

стройка милиции, поэтому 17 апреля 1917 

г. были приняты постановления Временно-

го правительства «Об учреждении мили-

ции» и «Временное положение о мили-

ции»
11

. Они закрепляли за милицией ста-

тус «исполнительного органа государ-

ственной власти…, состоящего в непо-

средственном ведении земских и город-

ских общественных самоуправлений»
12

. 

Теперь местные власти сами были вправе 

назначать руководителей отделов, уста-

навливать критерии отбора на эту долж-

ность
13

. Обязанности начальников народ-

ной милиции претерпели некоторые изме-

нения: они должны были ежегодно давать 

отчѐт о своей деятельности перед город-

ской думой или уездным собранием, мест-

ным комиссаром Временного правитель-

ства
14

. В целях улучшения положения в 

стране Временное правительство проводи-

ло политику децентрализации управления 

милицией. Многие полномочия были воз-

ложены на местные советы, которые в ос-

новном формировали свои собственные 

милицейские отряды
15

. 

Важную роль в становлении совет-

ской милиции сыграли события 7-8 ноября 

1917 г., когда в ходе вооружѐнного восста-

ния в Петрограде власть перешла к Все-

российскому съезду Советов рабочих и 

солдатских депутатов во главе с Всерос-

сийским центральным исполнительным 

комитетом (ВЦИКом). На основании де-

крета II Всероссийского съезда Советов 

при ВЦИКе был создан Совет Народных 

Комиссаров (СНК) РСФСР, включающий в 

себя 13 комиссариатов, в том числе комис-

сариат внутренних дел (НКВД). С данного 

момента начинается новый виток преобра-

зований в структуре милиции. НКВД 

определил приоритеты в области органи-

зации милиции в этот период. К ним отно-

сились: «организация, подбор кадров и 

контроль за деятельностью местных Сове-

тов; контроль за исполнением распоряже-

ний центральной власти на местах; охрана 

«революционного порядка» и обеспечение 

безопасности граждан; решение финансо-

вых и хозяйственных вопросов милиции и 

пожарной охраны; руководство комму-

нальным хозяйством»
16

. 

Одним из первых своих постановле-

ний 10 ноября 1917 г. НКВД принимает 

Декрет «О рабочей милиции»
17

. Акт закре-

пил положение милиции в структуре орга-

нов государственной власти и обозначил 

основные направления еѐ деятельности. 

Однако данный декрет не установил кон-

кретных форм организации милиции, так 

как предполагалось, что местные советы 

будут сами регулировать эти аспекты, ор-

ганизуя милицейские подразделений, учи-

тывая особенности региона. Советам пред-

лагалось самостоятельно оплачивать все 

расходы по организации и деятельности 

милиции, используя средства из городских 

дум и земств. Организация советской ми-

лиции предполагала упразднение старых 

органов управления. Именно поэтому 15 

декабря 1917 г. было ликвидировано Глав-

ное управление по делам милиции МВД 

Временного правительства. Инструкция 

«Об организации Советов рабочих и сол-

датских депутатов», опубликованная в ян-

варе 1918 г., официально закрепила дан-

ные изменения: советская власть полно-

стью передала управление деятельностью 

милиции на места. Весной 1918 г. началась 

реализация программы по реорганизации 

рабочей милиции в профессиональный 

штатный государственный орган охраны 

общественного порядка. Это было связано 

с тем, что децентрализация управления 

милицией не привела к благоприятным по-

следствиям, на которые рассчитывало пра-

вительство, и НКВД приняли решение о 

создании единой централизованной систе-

мы управления милицией. Так, 16 апреля 

1918 г. было издано постановление, обязы-

вающее исполкомы местных советов уста-
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новить единую структуру управленческих 

отделов, включающую в себя подотделы 

милиции. Через месяц НКВД направило в 

губисполкомы телеграфное распоряжение 

об организации штатной рабоче-

крестьянской милиции. В «Вестнике 

НКВД» был опубликован проект положе-

ния «О народной рабоче-крестьянской 

охране (советской милиции)», отделявший 

советскую милицию от военного дела
18

. 30 

июля - 1 августа 1918 г. 1918 г. на I Все-

российском съезде председателей губис-

полкомов и завотделами управления ис-

полкомов было принято решение об орга-

низации штатной милиции на государ-

ственном уровне
19

. С этой целью НКВД 

приняло решение об образовании цен-

трального органа милиции — Управления 

Советской Рабоче-крестьянской милиции, 

которое позже будет переименовано в 

Главное управление милиции (ГУМ). ГУМ 

стал самостоятельным звеном НКВД. В 

него в октябре 1918 г. вошли такие отделы, 

как: инструкторский, информационный, 

общий, культурно-просветительский, уго-

ловного розыска и снабжения. «Из отделе-

ния Отдела местного управления (в ноябре 

1917 г.) центральный аппарат милиции 

был реорганизован в самостоятельное 

Главное управление НКВД РСФСР»
20

. 

Организация деятельности сотрудни-

ков советской милиции стала основным 

направлением деятельности НКВД, поэто-

му особенно остро встал вопрос о необхо-

димости создания правовых основ еѐ орга-

низации и деятельности
21

. Поэтому 12 ок-

тября 1918 г. НКВД и НКЮ утвердили ин-

струкцию «Об организации Советской Ра-

боче-крестьянской милиции», которая за-

крепила формирование регулярной поли-

ции в стране. В губернских, городских и 

уездных исполнительных комитетах сове-

тов создавались соответствующие управ-

ления рабоче-крестьянской милиции 

(РКМ). В декабре НКВД издал ещѐ четыре 

инструкции, в которых разделил обязанно-

сти и права служащих, исходя из установ-

ленной иерархии. Все обязанности мили-

ции, согласно инструкции от 12 октября 

1918 г., можно было разделить на три ос-

новные группы
22

: поддержка и оказание 

помощи советским органам государствен-

ной власти в осуществлении закреплѐнных 

за ними обязанностей, контроль за соблю-

дением советских законов, а также уста-

новление цен на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию; обеспечение 

правопорядка, которое подразумевало пре-

сечение различных правонарушений, 

надзор за соблюдением порядка при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, контроль за соблю-

дением санитарно-эпидемиологических 

норм, регулирование дорожного движения, 

выдачу удостоверений личности, трудовых 

книжек и др.; раскрытие преступлений, 

проведение оперативно-розыскных меро-

приятий, участие в предварительном рас-

следовании, содействие судебным и след-

ственным органам, задержание, доставле-

ние в суд и на допрос обвиняемых и подо-

зреваемых, проведение следственных дей-

ствий, исполнение приговоров и др. 

В течение 1919 г. было издано боль-

шое количество постановлений и указов, 

направленных на корректировку и улуч-

шение деятельности милиции. Особое 

внимание следует уделить Декрету «О со-

ветской рабоче-крестьянской милиции» от 

3 апреля 1919 г., принятому СНК РСФСР, 

который закрепил милитаризацию и цен-

трализацию структуры милиции, преду-

сматривая еѐ переход на государственное 

содержание (вместо местного). Милитари-

зация предусматривала введение обяза-

тельного обучения личного состава воен-

ному делу, установление строгой воинской 

дисциплины, организация органов мили-

ции в соответствии с уставами и постанов-

лениями Красной Армии, а также переход 

третьей части рядовых милиционеров и 

пятой части командного состава в дей-

ствующую армию. Сотрудники милиции 

не подлежали призыву в армию, однако 

это правило не касалось тех частей, кото-

рые находились в районах боевых дей-

ствий
23

. В Декрете «О Рабоче-

Крестьянской Милиции (Положение)» от 

10 июня 1920 г. закреплялся статус мили-

ции как военизированного подразделения, 
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сотрудники которого обладали определѐн-

ными правами и выполняли установлен-

ные обязанности. Устанавливалось, что 

приказы по военным вопросам, издавае-

мые Главным управлением милиции, при-

равнивались к боевым, приводились новые 

критерии отбора кандидатов на службу и 

новый срок службы
24

. 

Важным актом, уточнившим старые и 

закрепившим новые обязанности за мили-

цией, стало Положение о НКВД от 24 мая 

1922 г., в соответствии с которым выделя-

ли такие обязанности, как: наблюдение за 

организацией, деятельностью местных ор-

ганов управления, исполнением постанов-

лений и распоряжений центральной и 

местной власти административного харак-

тера, понуждение к их выполнению; руко-

водство организацией и развитием комму-

нального хозяйства. Для исполнения дан-

ных обязанностей в НКВД были образова-

ны и частично реорганизованы некоторые 

отделы. К примеру, было учреждено Глав-

ное управление милиции, на которое, со-

гласно Постановлению ВЦИК и СНК от 31 

декабря 1930 г., возложили руководство и 

управление органами милиции и уголовно-

го розыска. Этим же постановлением была 

закреплена переорганизация местных ад-

министративных отделов (управлений) в 

управления милиции и уголовного розыс-

ка, действовавшие на правах отделов ис-

полкомов соответствующих Советов. 15 

декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР приня-

ли секретное Постановление «О руковод-

стве органами ОГПУ деятельностью ми-

лиции и уголовного розыска», наделявшее 

ОГПУ СССР и его местные органы правом 

назначения, перемещения и увольнения 

руководящих работников органов уголов-

ного розыска и милиции, их инспектиро-

вания и контроля, а также использования 

личного состава и негласного аппарата 

милиции и уголовного розыска
25

. 

Постановления и решения, принятые 

в период с 1931 по 1939 гг., были направ-

лены преимущественно на изменение 

структуры милиции и еѐ полную милита-

ризацию. Одним из первых актов, направ-

ленных на достижение данной цели, стало 

«Положение о рабоче-крестьянской мили-

ции» от 25 мая 1931 г., принятое СНК 

СССР и закрепившее статус милиции как 

единой централизованной жестко верти-

кальной структуры
26

. В «Положении о 

Главном управлении рабоче-крестьянской 

милиции при СНК РСФСР» от 4 октября 

1931 г. закреплялась главенствующая роль 

Главного управления РКМ в регулирова-

нии деятельности милиции. Следующим 

важным этапом преобразования милиции в 

строго иерархичную структуру стало при-

нятие Постановления «Об образовании 

Главного управления рабоче-крестьянской 

милиции при ОГПУ СССР» от 27 декабря 

1932 г., закрепившего переход милиции в 

введение ОГПУ СССР
27

. 

В предвоенные годы одной из основ-

ных задач милиции являлось содействие 

укреплению обороноспособности страны. 

В связи с этим, а также по некоторым 

иным причинам, на IV сессии Верховного 

Совета СССР 1 сентября 1939 г. был при-

нят закон «О всеобщей воинской обязан-

ности»
28

, в результате принятия которого 

произошла реорганизации вооруженных 

сил страны и преобразование их по едино-

му кадровому принципу. В соответствии с 

этим законом, работы по улучшению орга-

низации учѐта военнообязанных и призыв-

ников возлагались на милицию. Для их 

выполнения во всех отделениях милиции 

были созданы военно-учѐтные столы. 

Можно сделать вывод, что за период 

с 1917-1939 гг. органы милиции претерпе-

ли большое количество изменений, кото-

рые кардинально меняли их функции и по-

ложение в структуре органов государ-

ственной власти, что было связано с соци-

ально-экономическими условиями и поли-

тической обстановкой внутри страны. 
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М.А. Примак 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА СОТРУДНИКА ОВД 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования положительного имиджа сотрудников 

органов внутренних дел. В работе обобщены статистические данные уровня доверия граждан к со-

трудникам. Автор поставил задачу выявить факторы, влияющие на формирование образа сотрудника 

правоохранительных органов, а также пути решения данной проблемы. 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of forming a positive image of the officers of law en-

forcement agencies. The paper summarizes the statistical data on the level of public confidence in the offic-

ers. The author set the task to identify the factors influencing the formation of the image of a law enforce-

ment officer, as well as ways to solve this problem. 
 

Термин «имидж» образован от ан-

глийского слова «image», что в переводе 

на русский обозначает образ, изображение, 

отражение, сходство, воплощение
1
. Учѐ-

ными не выработано единого подхода к 

пониманию термина «имидж». Так, Е.Б. 

Перелыгина определяла имидж как «сим-

волический образ субъекта, который фор-

мируется при взаимодействии различных 

субъектов»
2
. 

В последние годы всѐ бóльший науч-

ный интерес учѐных представляет иссле-

дование имиджа сотрудника полиции, что 

обусловлено, прежде всего, сложившиеся 

традицией двоякого отношения к сотруд-

никам полиции. Часть населения считает, 

что сотрудники правоохранительных орга-

нов — честные люди, которые всегда по-

могут и которые надлежащим образом вы-

полняют свой долг перед Отчизной. Дру-

гие полагают, что деятельность сотрудни-

ков основывается на коррупционной со-

ставляющей. Часто граждане не верят, что 

помощь будет оказана реально и вовремя. 

Такие выводы можно сделать, проанализи-

ровав результаты социологических опро-

сов. В частности, опрос 9 ноября 2018 г., 

проведѐнный Всероссийским центром изу-

чения общественного мнения, показал, что 

уровень доверия респондентов к сотруд-

никам полиции составил 57%, а недоверия 

— 35%. Среди них доверяют сотрудникам 

на транспорте 65%, сотрудникам дежурной 

части — 63%, участковым уполномочен-

ным — 61%, сотрудникам уголовного ро-

зыска — 58%, сотрудникам патрульно-

постовой службы — 56%, сотрудникам 

ГИБДД — 53%, инспекторам по делам 

несовершеннолетних — 57%, следовате-

лям из следственного департамента — 

50%
3
. В наибольшей степени органам 

внутренних дел доверяют жители Белго-

родской, Магаданской, Оренбургской, 

Псковской, Смоленской, Тюменской обла-

стей. Сопоставление с аналогичными по-

казателями 2017 г.
4
 позволяет констатиро-

вать снижение уровня доверия с 67% до 

57%. Однако не следует делать скоропо-

стижных выводов о снижении уровня до-

верия к полиции, поскольку относительно 

опросов 2015
5
 и 2016 гг.

6
, когда уровень 

доверия составлял 46% и 47% соответ-

ственно, в настоящее время исследуемый 

нами показатель всѐ-таки высок. 

Одну из ключевых ролей в создании 

образа сотрудника полиции играют сред-

ства массовой информации. Граждане раз-

ных возрастных групп ежедневно пользу-

ются интернетом, смотрят телевидение и 

читают газеты. Именно поэтому многие 

оценки и отклики вызывают проявление 

недоверия к правоохранительным органам. 

В соответствии со ст. 9 Федерального 

закона «О полиции», «полиция при осу-

ществлении своей деятельности стремится 

обеспечивать общественное доверие к себе 

и поддержку граждан»
7
. Социальная зна-

чимость профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел 

находится в настоящее время на высоком 
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уровне. Каждый сотрудник должен отда-

вать отчѐт в том, что по его ошибкам 

граждане будут судить и делать выводы 

относительно деятельности структуры в 

целом. Формируя негативный имидж, тем 

самым сотрудник подрывает доверие насе-

ления. В имидже отражаются социальные 

ожидания общества и элементы его исто-

рической памяти. Рассматривая различные 

аспекты общения сотрудников полиции с 

населением, С.Е. Кораблев утверждал, что 

их взаимоотношения должны базироваться 

на сотрудничестве и взаимопонимании в 

решении социально значимых проблем, 

таких как профилактика и борьба с пре-

ступностью, а также сохранение конститу-

ционного строя России
8
. Анализируя стра-

тегические подходы и тактику построения 

взаимоотношений полицейских структур с 

общественностью в зарубежных странах, 

особенностью формирования этих отно-

шений он называл следующее: «откры-

тость, гласность, постоянную апелляцию к 

общественному мнению при решении 

сложных ситуаций, которые возникают в 

правоохранительной практике. Всѐ это 

обеспечивает полиции доверие и поддерж-

ку со стороны населения. Правоохрани-

тельные органы активно участвуют в пуб-

личных мероприятиях различного уровня 

(в том числе в организации спортивных 

соревнований, праздников), обеспечивая 

охрану общественного порядка, работают 

в образовательных организациях, осу-

ществляют профилактическую работу с 

разными категориями населения, что 

направлено на реализацию идеи их сбли-

жения с населением»
9
. Позитивный имидж 

сотрудника полиции особенно важен для 

нашего государства. Улучшение имиджа 

связано, прежде всего, с ростом доверия 

общества к органам внутренних дел как к 

государственному институту, а значит, к 

государству в целом. Показатели уровня 

доверия населения к полиции, его защи-

щѐнности от преступлений, и показатели 

эффективности работы органов внутрен-

них дел, виктимизации населения включе-

ны в соответствии с регламентом МВД 

России в оценочные параметры в системе 

анализа деятельности территориальных 

органов МВД России
10

. 

В качестве вывода хотелось бы отме-

тить, что для формирования положитель-

ного имиджа сотрудника органов внутрен-

них дел необходимо повышать профессио-

нальные качества самих сотрудников. Ре-

шением данной проблемы будет служить 

ужесточение правил набора в органы 

внутренних дел, что позволит оперативно 

выявлять имеющиеся проблемы в функци-

онировании органов внутренних дел и по-

высит эффективность их взаимодействий с 

населением. Также в связи с тем, что 

бóльшая часть личных досуговых меро-

приятий посвящена просмотрам фильмов, 

целесообразным считаем поставить цензу-

ру на кинофильмы, где унижают честь и 

достоинство сотрудников органов внут-

ренних дел. Для формирования положи-

тельного образа сотрудников полиции у 

населения не только нашего государства 

необходимо популяризовать добрые филь-

мы и телесериалы, где сотрудники играют 

роли позитивных персонажей. 
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ПОЛИЦИЯ И МЕДИЦИНА: НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам взаимодействия полиции и медицины на службе об-

ществу. Авторами рассмотрены исторические аспекты создания и функционирования медицинской 

полиции. Обоснована связь полиции и медицинских структур, неразрывно существующих в социуме. 

В работе обобщены имеющиеся на сегодняшний день данные об образе полицейского в глазах обще-

ственности, выявлены качества личности и черты характера, которыми должен обладать сотрудник 

правоохранительных органов, проанализированы требования к их состоянию здоровья. На основе 

проведѐнного исследования можно сделать вывод о характере взаимодействия полиции с работника-

ми медицинской сферы как основных структур, находящихся на службе общества. 
 

Abstract: The article is devoted to the interaction of police and medicine in the service of society. The 

authors consider the historical aspects of the creation and functioning of the medical police. Substantiates the 

relationship of the police and health structures intrinsically are available in the society. The paper summariz-

es and analyzes the available data on the image of the police in the eyes of the public. The authors identified 

personality traits and character traits that should have a law enforcement officer. Also it is analyzed the re-

quirements for the health of law enforcement officers. On the basis of the conducted research it is possible to 

draw a conclusion about the nature of police interaction with medical workers as the main structures in the 

service of society. 
 

Полицейский и медицинский работ-

ник в любую историческую эпоху стоят на 

службе общества, рука об руку решают 

актуальные проблемы, их роль и значение 

сложно переоценить и сегодня
1
. 

В истории нашей страны существова-

ла медицинская полиция, хотя в настоящее 

время этот термин утратил своѐ значение. 

В XVIII-XX вв. полиция являлась админи-

стративной государственной структурой и 

занималась охраной публичного права, 

обеспечивала безопасность граждан, регу-

лировала отношения между государством 

и обществом. С принятием дополнения к 

Большому Наказу Екатерины II 28 февраля 

1768 г. была создана «полиция благочи-

ния», в компетенцию которой входили 

расширенные полномочия в сфере здраво-

охранения, в частности: «Здоровье — тре-

тий предмет Полиции. Это обязывает еѐ 

распространять свою деятельность на без-

опасность воздуха, чистоту улиц, рек, ко-

лодцев и других источников воды, на каче-

ство пищевых и питьевых запасов, на бо-

лезни, среди населения встречающиеся, а 

также инфекционные»
2
. Медицинская по-

лиция отвечала за организацию медицин-

ского дела в целом и контролировала со-

блюдение санитарно-гигиенических тре-

бований, организацию противоэпидемиче-

ских мероприятий, проведение санитарно-

го и ветеринарного надзора
3
. В задачи 

данной организации, совместно с земски-

ми учреждениями, входили: контроль за 

качеством продаваемых припасов и ввози-

мой продукции, содействие созданию са-

нитарных лабораторий и введению долж-

ностей санитарных врачей. Особенностью 

реализации мер медицинской полиции бы-

ло объединение различных подходов для 

решения вопросов поддержания обще-

ственного здоровья. Для этого на законо-

дательном уровне обеспечивалось регу-

лярное взаимодействие научных, обще-

ственных и административных деятелей
4
. 

Связь между полицией и медициной 

прослеживается в предъявлении требова-

ний к специалистам в этой сфере в виде 

высокой квалификации и профессиона-

лизма, заботы о здоровье населения, выде-

лении медицинской полиции впоследствии 

в отдельные дисциплины (охрана здоровья 
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и здравоохранения, превентивная медици-

на) и появления санитарных врачей. Уже 

при поступлении в специализированное 

учебное заведение будущий работник по-

лиции сталкивается с системой здраво-

охранения. Абитуриент при подаче доку-

ментов должен пройти обязательное меди-

цинское обследование. Для этого собира-

ется специальная комиссия из следующих 

лиц: председателя (начальника медицин-

ской части по обслуживанию образова-

тельного учреждения), заместителей пред-

седателя (не более двух), членов комиссии 

(хирург, невропатолог, психиатр, окулист, 

оториноларинголог, стоматолог, дермато-

лог, гинеколог) и секретаря. В состав ко-

миссий при специализированных колле-

джах и суворовских училищах обязательно 

присутствие врача-педиатра. Эксперты, 

анализируя результаты диагностических 

мероприятий, делают выводы о состоянии 

здоровья каждого абитуриента и, согласно 

Приказу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 2 апреля 2018 г. 

№ 190
5
, о пригодности к поступлению и 

последующей службе в полиции. Ниже 

нам хотелось бы привести небольшой пе-

речень наиболее распространѐнных забо-

леваний абитуриентов, наличие которых 

не допускает их к профессии. К поступле-

нию и дальнейшей службе не допускаются 

лица с: туберкулезом до снятия с диспан-

серного учѐта, гепатитами группы А, В, С, 

СПИДом, Лепрой, высокой степенью по-

ражения сифилисом внутренних органов, 

костей, нервной системы, микроспорией, 

трихофитией, дерматофитией, аутоиммун-

ной тромбоцитопенической пурпурой в 

острой форме, саркоидозом с высокой сте-

пенью поражения органа или систем орга-

нов, пигментной дегенерацией сетчатой 

оболочки, недостаточностью питания и 

индексом массы тела ниже 18,5. Ожирение 

первой степени не является ограничением 

для поступления, но для специализирован-

ных колледжей и суворовских училищ 

считается ограничением при приѐме на 

учѐбу. Для поступления на службу непри-

годны люди с такими психическими рас-

стройствами, как: шизофрения, шизотипи-

ческие расстройства, хронические бредо-

вые расстройства, шизоаффективные рас-

стройства, острые, аффективные психозы, 

эпилепсия, эпилептиформный синдром (в 

том числе неуточненного генеза) и др. По-

дробнее с перечнем заболеваний можно 

ознакомиться в тексте приказа. Будущий 

работник полиции сталкивается с медици-

ной не только при поступлении в вуз, но и 

при трудоустройстве в органы МВД Рос-

сии. Кандидат должен пройти комиссию и 

предоставить полную выписку из карты за 

последние пять лет, справки от нарколога, 

кожвенеролога и психиатра, флюорограм-

му, результаты ЭКГ, общего анализа крови 

и мочи, анализа крови на сифилис, ВИЧ, 

гепатиты всех групп, справку из противо-

туберкулезного диспансера. Полицейский 

на протяжении всей службы контактирует 

со сферой медицинских услуг, которые 

предоставляются ему на бесплатной осно-

ве согласно действующему законодатель-

ству
6
. 

Согласно ст.ст. 45 и 56 Федерального 

закона «О полиции», работники внутрен-

них дел могут рассчитывать на получение 

безвозмездной медицинской помощи в ве-

домственных организациях и во всех боль-

ницах, поликлиниках на территории Рос-

сийской Федерации. Сотрудники МВД мо-

гут рассчитывать на бесплатное предо-

ставление лекарств, выписываемых по ре-

цепту, и изготовление, обслуживание зуб-

ных протезов
7
. Благодаря ч. 6 ст. 11 Феде-

рального закона «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», они могут получить 

путѐвку в санаторий на всю семью с 25% 

или 50% оплатой за счѐт МВД. Сотрудник 

МВД может обратиться за психологиче-

ской реабилитацией, если он участвовал в 

чрезвычайных ситуациях, влекущих за со-

бой психологическую травматизацию. 

Члены семьи сотрудников, находящихся 

на службе, имеют право на бесплатную 

медицину. Сотрудники полиции, ушедшие 

со службы по причине инвалидности, по-

лученной на рабочем месте, или вышед-
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шие на пенсию имеют полное право на 

бесплатные медицинские услуги
8
. 

Взаимодействие полиции с учрежде-

ниями здравоохранения не ограничивается 

предоставлением медицинских услуг и 

прохождением экспертной комиссии. Они 

соприкасаются во многих сферах деятель-

ности, одной из которых является судмед-

экспертиза. Благодаря ей было раскрыто 

множество запутанных дел и спасены де-

сятки жизней. В современном обществе 

судмедэкспертиза понимается зачастую 

неверно. Нередко в СМИ говорят лишь о 

посмертном освидетельствовании и из-за 

этого у широких масс складывается нега-

тивное отношение к данной процедуре. 

Что в корне неверно. Судмедэкспертиза 

проводится с целью подтверждения изна-

силования, физического насилия, умыш-

ленного отравления и др. Она проводится 

как у живого лица, так и у трупа
9
. 

Судмедэкспертиза живого лица — 

это вид судебно-медицинской экспертизы, 

направленной на осмотр и обследование 

человека, в целях помощи в расследовании 

и вынесении приговора. Судмедэкспертиза 

выступает в качестве доказательной базы, 

влияющей на решение суда. Освидетель-

ствование медицинским работником явля-

ется обязательным в следующих случаях: 

установление тяжести нанесѐнных повре-

ждений; подозрение в изнасиловании; 

установление состояния здоровья и нали-

чие патологических изменений; установ-

ление возраста, личности, факта заражения 

инфекционными заболеваниями, носящи-

ми хронический характер без предвари-

тельного информирования о носительстве 

патогенного организма; определения сте-

пени опьянения и др. Осмотр живых лиц в 

судебных целях производится в специаль-

но отведѐнных для этого помещениях. В 

нѐм должны иметься все необходимые ин-

струменты, технические средства и т.д. 

При необходимости судмедэкспертиза мо-

жет проводиться в поликлиниках, амбула-

ториях, учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Если человек по 

состоянию здоровья или иным причинам 

не может явиться на место проведения 

экспертизы, полиция на законных основа-

ниях имеет право провести еѐ по месту 

проживания лица, в отношении которого 

она провидится
10

. Судебно-медицинская 

экспертиза живых лиц производится в 

кротчайшие сроки, даже при условии того, 

что в законодательстве не указаны сроки 

еѐ проведения, потому что физические по-

вреждения и биологические вещества 

имеют свойство сходить и стираться с тела 

человека, что может привести к недоказу-

емости совершѐнных преступлений. 

Можно выделить определѐнные эта-

пы проведения судмедэкспертизы живых 

лиц. 

1. Ознакомление эксперта с докумен-

тами по делу. Основываясь на имеющихся 

материалах, эксперт определяет, какие ча-

сти тела требуют детального изучения. 

2. Проведение опроса подэкспертного 

позволяет на начальном этапе установить, 

находился ли человек в состоянии аффекта 

или имеет ли психологическую травму, что 

может повлиять на дачу показаний. 

3. Осмотр предметов гардероба, 

находившихся на обследуемом лице. На 

одежде зачастую могут оставаться следы 

биологических жидкостей, а потѐртости и 

разрывы одежды могут свидетельствовать 

о насилии. 

4. Осмотр тела. На основе данных, 

полученных в процессе обследования, врач 

составляет заключение о состоянии здоро-

вья, наличии особых примет, следов физи-

ческих повреждений. 

5. Дополнительные исследования. 

6. Составление заключения. Итого-

вый судебно-медицинский документ 

включает три части и отражает: основание 

освидетельствования; всѐ, что было зафик-

сировано касательно состояния человека; 

ответы на поставленные перед экспертом 

вопросы. 

Экспертиза трупов (по представлен-

ным материалам и документам) — один из 

видов судмедэкспертизы, производимой 

после смерти лица. Данная процедура про-

изводится после установления момента 

гибели индивида. Биологическая смерть 

констатируется, если: происходит полная 
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утрата функций мозга и гибель клеток 

коркового вещества, остановка дыхания, 

сердца, устанавливаются ранние или позд-

ние трупные изменения. Поэтому проведе-

ние посмертной судебной экспертизы про-

исходит после понижения температуры 

тела, появления трупных пятен, мышечно-

го окоченения и констатации смерти вра-

чом-реаниматологом с последующим за-

ключением о смерти
11

. Только при нали-

чии подозрений о насильственной смерти 

судмедэкспертиза проводится в специали-

зированном морге (принадлежащем судеб-

но-медицинскому учреждению) или в мор-

ге больницы, где скончался человек. 

Можно выделить определѐнные эта-

пы проведения судмедэкспертизы трупов. 

1. Изучение материалов дела. На этом 

этапе, как и при экспертизе живых лиц, 

врач определяет те места, на которых бу-

дет нужно заострить внимание. 

2. Осмотр на наличие внешних по-

вреждений. Сначала производится деталь-

ное изучение предметов одежды, изучение 

тела и фиксация особых примет, трупных 

изменений, а потом переходят к изучению 

телесных повреждений. 

3. Аутопсия. При вскрытии отчѐтливо 

становится видна причина смерти. Анато-

мирующий производит взвешивание орга-

нов, внешний осмотр для выявления пато-

логических процессов, которые происхо-

дили при жизни, устанавливает наличие 

заболеваний. 

4. Дополнительные анализы. Приме-

ром может служить гистологическое ис-

следование, при помощи которого можно 

будет говорить о смерти от отравления 

токсическими ядами или исключении этой 

гипотезы. 

5. Составление экспертного заключе-

ния. 

Профессия полицейского связана с 

риском, в том числе для собственного здо-

ровья, поэтому сотрудник должен уметь 

ставить интересы других людей превыше 

своих, ведь это подразумевает ответствен-

ность за жизнь другого человека. 

Полицейские проявляют смелость и 

героизм, оказывают помощь гражданам 

даже в нерабочее время. Они, как и меди-

ки, должны уметь оказывать первую меди-

цинскую и психологическую помощь, так 

как напрямую работают с людьми, попав-

шими в сложные ситуации, часто не тер-

пящие промедления. В марте 2015 г. ин-

спектор ДПС из г. Пермь М. Цуроев воз-

вращался домой ночью после рыбалки. 

Подъезжая к мосту через р. Каму, он попал 

в пробку, причина которой была неизвест-

на. Он вышел из машины, чтобы узнать, в 

чѐм причина произошедшего. Он обнару-

жил толпу зевак, которые снимали на ви-

део девушку, стоявшую на мосту с наруж-

ной стороны перил. Подойдя немного 

ближе, инспектор окликнул девушку, что-

бы узнать, что случилось. Оказалось, что 

незадолго до свадьбы еѐ бросил жених. 

Инспектор ДПС знал, что она не подпу-

стит его ближе, любое резкое слово или 

действие могло подтолкнуть девушку к 

прыжку. Поэтому он попытался еѐ разго-

ворить. Обладая хорошим чувством юмо-

ра, ему удалось немного отвлечь девушку 

и уговорить дать номер сбежавшего жени-

ха, чтобы объяснить ему, как надо себя ве-

сти с девушками. М. Цуроев понимал, что 

вряд ли девушка под воздействием сильно-

го эмоционального потрясения вспомнит 

номер мобильного телефона, его догадка 

оказалась верна — девушка протянула ему 

телефон, одной рукой держась за перила. 

Инспектор воспользовался моментом, по-

дошѐл ближе, схватил девушку и перета-

щил через перила. Уже на следующий день 

девушка отошла от случившегося и позво-

нила инспектору с благодарностью, что он 

уберѐг еѐ от ошибки
12

. 

Но это не единственный пример ге-

роического поступка. Подобные действия 

совершаются сотрудниками полиции в 

любое время суток, на службе и в нерабо-

чее время. Среди множества подобных 

случаев можно отметить поступок капита-

на полиции А. Маслобойщикова, который 

в свой выходной день 26 июля 2015 г. ры-

бачил на р. Лойка. Неожиданно к нему 

подбежали две встревоженные девочки, 

которые сообщили, что их друг тонет в ре-

ке. Полицейский подбежал к указанному 
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месту и нырнул в реку в поисках ребѐнка. 

Ему удалось отыскать мальчика на дне ре-

ки и вытащить неподвижное тело на берег. 

Проверив пульс и дыхание, А. Маслобой-

щиков обнаружил их отсутствие. Тогда он 

провѐл искусственную вентиляцию легких, 

и вскоре и мальчика восстановилось дыха-

ние, а затем вернулось сознание
13

. 

Отметим действия инспектора А. Ко-

няева, экипаж ДПС которого оказался не-

далеко от места происшествия 26 января 

2017 г. На Ростовской набережной в г. 

Москве женщина за рулѐм не справилась с 

управлением, протаранила ограждение, и 

автомобиль рухнул в воду. Быстро приняв 

решение, инспектор прыгнул в воду, кус-

ком льда разбил заднее стекло легкового 

автомобиля и извлѐк потерпевшую. С по-

мощью буксировочного троса свидетели 

происшествия и полицейские помогли вы-

браться на берег пострадавшей и бросив-

шемуся на помощь инспектору. Их обоих 

госпитализировали. А. Коняев получил 

обморожение конечностей, спасая тонув-

шую женщину. Изначально зная, какие по-

следствия может повлечь за собой этот по-

ступок, он всѐ равно сделал выбор в пользу 

спасения еѐ жизни
14

. 

Анализ этих историй показывает, что 

сотрудники полиции должны быть в хо-

рошей физической форме, уметь быстро 

принимать решения, а также оказывать 

первую медицинскую помощь. Професси-

ональная деятельность как полицейских, 

так и медицинских работников неразрывно 

связана со стремлением помочь обществу. 

Таким образом, полиция и медицина 

исторически всегда шли рука об руку, 

начиная с зарождения органов правопо-

рядка и заканчивая современностью
15

. 

Государство во все времена уделяло вни-

мание медицинскому просвещению своих 

сотрудников, их здоровью и здоровью их 

семей, а также физической подготовке, си-

ле и выносливости. В наши дни сложно 

представить функционирование системы 

правопорядка в отрыве от медицины. Зна-

ние сотрудниками полиции основ первой 

медицинской помощи спасло не одну ты-

сячу жизней, а наличие бюро судебно-

медицинской экспертизы позволило рас-

крыть не одно запутанное дело. Полиция и 

медицина стоят на службе общества и по-

могают людям в сложных жизненных си-

туациях, а для этого сотрудникам нужно 

собственное крепкое здоровье, любовь к 

людям и знание своего дела. В этих сферах 

не бывает случайных людей из-за специ-

фики работы, так как не каждый человек 

сможет ежедневно смотреть на людское 

горе, видеть боль и горечь утраты. Высо-

коквалифицированные специалисты каж-

дый день должны быть готовы оказывать 

людям физическую и психологическую 

помощь, поэтому работа в данной сфере 

невозможна без знания основ первой по-

мощи, психологии, владения специальны-

ми навыками и умениями. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОСОЗНАНИЕ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена специфике правосознания той категории социальных 

групп российского общества, от которых зависит уровень правопорядка, реальная защита прав и сво-

бод человека и гражданина: сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. В 

этом контексте важно указать на необходимость исследования не только о степени развития профес-

сионального правосознания, но и профессиональной правовой культуры. Это связано с социокуль-

турной значимостью правосознания и правовой культуры, которая проявляется в том, что правосо-

знание и правовая культура являются своеобразными формами гармоничного развития личности, 

благодаря которым достигается социальный и особенно правовой прогресс, обусловленный создани-

ем собственных правовых ценностей (методов и средств разрешения социальных конфликтов, инсти-

тутов обеспечения прав человека и т.д.), которые обогащают человека, и предоставлением обществу 

необходимых правовых условий для спокойного и упорядоченного развития. 
 

Abstract: This article is devoted to the problem of deformation of legal awareness of those categories 

of social groups of Russian society, on which, above all, the level of the rule of law depends, the real and the 

protection of human and civil rights and freedoms, namely law enforcement officers of the Russian Federa-

tion. In this context, it is important to point out the need to speak not only about the degree of development 

of professional legal consciousness, but also about the professional legal culture. This is due to the sociocul-

tural significance of legal consciousness and legal culture, which is manifested in the fact that legal con-

sciousness and legal culture are a peculiar form of harmonious development of the personality, thanks to 

which social and especially legal progress is achieved. This progress is associated both with the creation of 

its own legal values (methods and means of resolving social conflicts, human rights institutions, etc.) that 

enrich the person, and with providing the society with the necessary legal conditions for a calm and orderly 

development. 
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Правовое сознание и правовая куль-

тура являются центром правовых ценно-

стей, накопленных человечеством. Поэто-

му уважение правосознания и правовой 

культуры является условием социального 

прогресса, залогом эффективности усилий 

по совершенствованию человеческой лич-

ности. Их продукция: правовые нормы, 

памятники права, методы разрешения 

конфликтов, опыт правовой деятельности 

— должны быть защищены не менее тра-

диционных культурных ценностей. Разру-

шение культурного слоя права чревато 

невосполнимыми потерями в национально-

государственной идентичности нации, 

возникновением хаоса и произвола в об-

щественных отношениях. 

Правосознание и культура являются 

практически единственной глобальной 

формой, посредством которой воспроизво-

дятся ценность и уникальность националь-

ных правовых явлений: государственно-

сти, верховенства права, правовой систе-

мы. Категория «профессионально-

правовое сознание» рассматривается как 

один из сегментов общественного созна-

ния. Она выступает в качестве комплекс-

ного социокультурного образования, 

включающего элементы, характеризующие 

конкретную часть социального существа, 

связанную с правоприменением и возни-

кающую в процессе защиты общественно-

го и правового порядка, защиты прав и 

свобод граждан. Профессиональное право-

сознание также следует рассматривать как 

составную часть правосознания россий-

ского общества, и именно оно как единое 

целое определяет идеологическую направ-

ленность профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 

Успех в профессиональной деятель-

ности сотрудника правоохранительных ор-

ганов, включая повышение его профессио-

нальной правовой осведомлѐнности и 

культуры, умение достойно нести службу, 

сознательно соблюдать служебную дисци-

плину, во многом зависит от причин, по 

которым гражданин пришѐл служить в 

правоохранительные органы. 

В данном контексте невозможно не 

согласиться с мнением Т.П. Данилычевой, 

что эффективность любой профессиональ-

ной деятельности зависит от ряда условий 

и групп факторов, что подтверждается ре-

зультатами многочисленных теоретиче-

ских и прикладных исследований по про-

блемам эффективности труда, законам 

профессионализма, психологии личности, 

индивидуальному стилю деятельности и 

психологическому профессионально важ-

ному качеству, выполняемому в таких 

науках, как общая психология (Б.Г. Анань-

ев, А.А. Деркач и др.), трудовая психоло-

гия (К.К. Платонов, В.Д. Шадриков и др.), 

психология управления (Р.Л. Кричевский, 

В.И. Лебедев и др.), акмеология (А.А. Дер-

кач, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др.)
1
. 

Состояние профессиональной право-

вой культуры сотрудников правоохрани-

тельных органов определяется действием 

комплекса разнонаправленных факторов, 

которые можно разделить на две большие 

группы: несистемные (общесоциальные) и 

внутрисистемные факторы, действующие в 

рамках закона. Кроме того, на основе раз-

личных критериев выделяются следующие 

факторы: экономические, духовные, идео-

логические, организационные, правовые, 

нелегальные и т.д. 

Уровень правосознания любой про-

фессиональной группы определяется сте-

пенью развития правосознания каждого из 

еѐ членов, то есть степенью общего обра-

зования, уровнем его квалификации. В 

частности, следователь на своѐм рабочем 

месте должен соблюдать профессиональ-

ные обязанности и, соответственно, укреп-

лять свой престиж и престиж правоохра-

нительных органов. 

Рассматривая вопрос о признаках 

правосознания профессиональных юри-

стов (профессионального правосознания), 

все авторы единодушны, что к ним следует 

относить: 

1) глубокое знание принципов и норм 

права, регулирующих профессиональную 

деятельность, а также норм права, которые 

они призваны применять («тот, кто не зна-
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ет закона, не может быть его опекуном, 

защищать права и свободы граждан»); 

2) правильное понимание социаль-

ных, политических, экономических и дру-

гих задач, средствами которых являются 

законы; 

3) уважение к закону и признание 

обязательного соблюдения требований за-

конов и подзаконных актов. 

Помимо перечисленных, Н.Л. Грана-

тов выделяет ряд признаков профессио-

нально-правовой осведомленности со-

трудников органов внутренних дел и дру-

гих правоохранительных органов
2
: 

1) правовые знания специалиста от-

личаются особым объѐмом, глубиной и 

формализацией; 

2) профессиональное сознание харак-

теризуется солидарностью (согласием) ра-

ботника с правовыми нормами законов и 

подзаконных актов, которые он применяет 

и которые регулируют его деятельность, 

или скорее существует сильная вера в 

необходимость, полезность и справедли-

вость существующих правил и практики 

их применения; 

3) профессиональное правосознание 

характеризуется убеждѐнностью в необхо-

димости самого строгого соблюдения и 

обеспечения соблюдения правовых норм; 

готовностью действовать в соответствии с 

этим убеждением, то есть присущими цен-

ностным ориентациям и правовым уста-

новкам, отражающим правовые законы, 

естественные права человека, обязатель-

ство защищать и защищать их, обеспечи-

вать, в конечном счѐте, личную безопас-

ность от преступлений и других видов 

преступлений; 

4) содержание профессионального 

правосознания и культуры характеризуется 

такой степенью согласованности правовых 

норм и согласия с ними, при которой их 

исполнение и соблюдение становятся при-

вычкой, стереотипом поведения. Однако 

это не исключает критического отношения 

к отдельным правовым нормам и проявле-

ния инициативы по совершенствованию 

правового регулирования. 

Идеальная модель профессионально-

го правосознания и правовой культуры — 

это сбалансированное состояние правосо-

знания, нравственности и интеллектуаль-

ного развития. Однако на практике мы об-

наруживаем множество примеров искаже-

ния данной модели от незавершѐнности 

правовых знаний до жѐстких криминаль-

ных установок, когда сотрудник полиции 

умело использует опыт и служебные воз-

можности для сокрытия своей преступной 

деятельности, в том числе в организован-

ных формах. Очевидно, что такие негатив-

ные проявления нельзя назвать «правосо-

знанием» или «правовой культурой». Здесь 

следует говорить о деформации правосо-

знания и правовой культуры. Термин де-

формация в буквальном толковании озна-

чает «изменение формы, искажение сущ-

ности чего-либо». Это понятие часто ис-

пользуется в словосочетании «профессио-

нальная деформация». Профессиональная 

деформация — это особый социально-

психологический феномен, отражающий 

определѐнный тип отношений между дея-

тельностью и личностью, профессией и 

сознанием. Он проявляется в профессио-

нальной «личной» среде и является ре-

зультатом искажения профессиональных и 

личностных качеств сотрудника право-

охранительного органа под влиянием нега-

тивных факторов деятельности и окружа-

ющей среды. 

Проблемы, связанные с профессио-

нальной деформацией личности, изучались 

и продолжают изучаться в работах таких 

представителей отечественной психологи-

ческой науки, как: В.Н. Мясищев, Б.Г. 

Ананьев, А.А. Крылов, Е.С. Кузьмин, П.М. 

Грановская, Е.И. Рога и др.
3
. Соответству-

ющий категориальный и концептуальный 

аппарат воспроизведѐн в учебных и прак-

тических пособиях по профессиональной 

этике сотрудников ОВД
4
. 

Стоит отметить, что профессиональ-

ная деформация развивается под влиянием 

факторов, относящихся к внешней среде 

деятельности (общение с правонарушите-

лями, решение проблем применения к ним 

профилактических мер и т.д.), а также 
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факторов внутрисистемного взаимодей-

ствия (взаимоотношение с работниками 

при совместном выполнении служебных 

заданий и т.д.). Деформации правосозна-

ния в переходный период развития обще-

ства, переживаемый Россией, возникают в 

результате несогласия потребностей и ин-

тересов, ценностных ориентаций и взгля-

дов, норм и традиций, осознанных право-

вых образов субъектов правовых отноше-

ний. Если трансформация процесса фор-

мирования права и правовой системы мо-

жет быть осуществлена за относительно 

короткое время, правовое сознание, при-

обретѐнное обществом в течение долгой 

жизни, не может претерпеть быстрых из-

менений. Исходя из этого, в переходный 

период существует несоответствие между 

правовой идеологией и правовой психоло-

гией подавляющего большинства людей в 

изменившейся реальности. В то же время 

правовая идеология может значительно 

опережать темпы социально-

экономического развития, а правовая пси-

хология может заметно отстать от него. 

Переходный симбиоз, сочетающий в себе 

элементы старых и новых идеологических 

факторов, возникает в правосознании, в 

том числе и в профессиональном, что при-

водит к неадекватному поведению субъек-

тов права и сразу отражается в сфере пра-

воохранительной службы. В таких услови-

ях состояние профессиональной правовой 

осведомленности сотрудников полиции 

становится серьѐзной социальной пробле-

мой. В силу этих причин происходит раз-

рушение их первоначальных юридических 

взглядов, чувств и убеждений. Результаты 

многочисленных исследований подтвер-

ждают устоявшееся в российской юриди-

ческой науке мнение, что деформация пра-

восознания юриста может принимать раз-

личные формы
5
: правовой инфантилизм 

(считается самой мягкой формой); право-

вой негативизм (следует за легальным ин-

фантилизмом); криминальная установка 

(наиболее опасная форма деформации пра-

восознания). Правовой инфантилизм — 

состояние профессионального правосозна-

ния, для которого характерно отсутствие 

или слабая выраженность специальных 

знаний, наличие пробелов в правовых от-

ношениях
6
. Правовой негативизм — это 

сознательное игнорирование правовых 

норм, фиксированная социальная ориента-

ция на скептицизм закона, неверие в его 

потенциальные возможности. Также, по 

сути, это юридическое отчуждение, отказ 

от права, когда субъект стремится обой-

тись без него. Правовой негативизм воз-

можен как в явном, так и в скрытом виде. 

Криминальная установка — это отклоне-

ние от профессионального правосознания. 

Что касается нынешнего положения 

дел в сфере профессиональной правовой 

осведомлѐнности, то А. Варыгин справед-

ливо даѐт оценку, утверждая, что многие 

руководители органов внутренних дел «за-

крывают глаза» на преступления своих 

подчинѐнных, с целью раскрытия тяжких 

преступлений, поскольку они не хотят ис-

портить показатели работы своих ведомств 

нарушениями закона. Кроме того, значи-

тельная часть сотрудников органов внут-

ренних дел теперь ложно убеждена, что 

без нарушения закона невозможно рас-

крыть сложное преступление и привлечь 

виновного к ответственности. Благодаря 

этому они сами легко нарушают закон и, 

соблюдая ложно понятый принцип коллек-

тивизма, терпимо относятся к коллегам, 

которые совершают преступления
7
. 

Если обращаться к конкретным про-

явлениям профессиональной деформации, 

то на основе комплексного анализа С.Е. 

Борисова можно выделить шесть наиболее 

распространѐнных стереотипов. 

1. Стереотип «начальник должен 

быть жѐстким, твѐрдым, настойчивым» 

меняет структуру управленческого взаи-

модействия, переводя его в режим угрозы 

наказания за проступок, упорядоченное 

общение. 

2. Стереотип догматического следо-

вания приказам порождает установку для 

бездумного исполнения любого приказа 

вождя, часто приводящего к внутрилич-

ностным конфликтам, если существует 

личное мнение о необходимости действо-

вать по-другому. 
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3. Стереотип «начальник всегда 

прав» отрицательно влияет на независи-

мость решений и суждений работника, со-

здает недостаток инициативы, ожидание 

приказов и распоряжений со стороны ру-

ководства. 

4. Стереотип «маленького человека» 

приводит к снижению профессиональной 

самооценки, проявлению конформизма и 

отсутствию личных суждений по конкрет-

ному вопросу обслуживания. 

5. Стереотип «оптимального» ролево-

го поведения часто выступает в качестве 

механизма адаптивного поведения к опре-

делѐнным служебным ситуациям и кон-

кретным профессиональным действиям. 

Угрожающее и агрессивное поведение 

считается оптимальным для получения 

улик от подозреваемого и т.п. 

6. Стереотип «найти виновного» 

оправдывает все действия по поиску ви-

новного, его наказание и т.д. В то же время 

работа по выявлению истинных причин 

неэффективности деятельности отходит на 

второй план, а еѐ недостатки не исчезают
8
. 

Применительно к правосознанию 

можно сделать предположение, что де-

формации — это некоторые дефекты, ис-

кажения представлений о правовой реаль-

ности в сочетании с отвержением, неприя-

тием фактического типа правопонимания 

для общества. 

Необходимо отметить, что преступ-

ления сотрудников органов внутренних 

дел, совершаемые вследствие профессио-

нальной деформации, имеют высокий уро-

вень латентности. Это обусловлено тем, 

что сотрудники органов внутренних дел 

знакомы с законодательством, особенно-

стями оперативно-розыскной работы, ме-

тодами совершения преступлений пре-

ступниками, уловками, которые они ис-

пользуют во избежание ответственности. 

Согласно результатам исследования, про-

веденного А. Варыгиным, «8% опрошен-

ных осуждѐнных сотрудников правоохра-

нительных органов во избежание наказа-

ния использовали методы и способы, ранее 

использовавшиеся преступниками, с кото-

рыми им приходилось сталкиваться в ходе 

своей работы. 22% осуждѐнных работни-

ков были привлечены к ответственности 

только через год или более после соверше-

ния преступления. Знание оперативно-

розыскной работы (33,5%) и уголовного и 

уголовно-процессуального законодатель-

ства (29,1%) помогло им избежать ответ-

ственности в этот период»
9
. 

На высокий уровень латентности 

преступлений, совершаемых сотрудниками 

органов внутренних дел, в определѐнной 

степени влияет тот факт, что они часто со-

вершают преступления против лиц, кото-

рые сами являются правонарушителями. 

Соответственно подобные потерпевшие, 

боясь наказания за свои действия, не со-

общают в правоохранительные органы о 

фактах совершения в отношении них пре-

ступлений со стороны сотрудников орга-

нов внутренних дел. 

Преступления, совершаемые сотруд-

никами органов внутренних дел, условно 

можно подразделить на следующие кате-

гории: 

1) преступления, связанные с испол-

нением работником своих служебных обя-

занностей, так называемые «профессио-

нальные» преступления. «Профессиональ-

ные» преступления сотрудников органов 

внутренних дел не следует рассматривать с 

точки зрения криминального профессио-

нализма как деятельность, которая подра-

зумевает наличие определѐнной крими-

нальной подготовки, необходимой для со-

вершения и сокрытия преступления. Ха-

рактер таких преступлений определяется 

профессиональной, служебной деятельно-

стью сотрудника (следователя, сотрудника 

службы безопасности, инспектора и т.д.). 

Другими словами, это преступления, кото-

рые, как правило, не могут быть соверше-

ны представителями других профессий, не 

связанных с законом — принудительные 

или «полицейские» профессии. К ним от-

носятся некоторые элементы преступлений 

против правосудия и неправомерных дей-

ствий (преступления против интересов 

государственной службы и службы в орга-

нах местного самоуправления). Превыше-

ние полномочий официальной власти пре-
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обладает в группе «профессиональных» 

преступлений; 

2) преступления, не связанные с пра-

вовым статусом сотрудника органов внут-

ренних дел. Согласно официальной стати-

стике, наиболее распространѐнными пре-

ступлениями, совершаемыми сотрудника-

ми полиции, являются: нарушение правил 

эксплуатации транспортных средств и пра-

вил дорожного движения; умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью граж-

дан, хулиганство и воровство. 

Исходя из официальной статистики 

осуждѐнных сотрудников органов внут-

ренних дел, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, 19,5% совершали «про-

фессиональные» преступления, 28,2% со-

вершали обычные преступления при ис-

полнении служебных обязанностей или 

иным образом связанные с правовым ста-

тусом работника. Среди обычных преступ-

лений, не связанных с правовым статусом 

сотрудника органов внутренних дел, пре-

ступления против собственности были 

наиболее распространѐнными преступле-

ниями. Высокая доля также присутствова-

ла в преступлениях против личности 

(13,6% из них — убийства, 10,6% — при-

чинение тяжких телесных повреждений, 

6,9% — изнасилование). Наиболее распро-

странѐнным «профессиональным» пре-

ступлением является злоупотребление вла-

стью
10

. В последние годы сотрудники всѐ 

чаще совершают преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков и ог-

нестрельного оружия. За взятки некоторые 

сотрудники раскрывают информацию о 

местонахождении тех или иных лиц, заин-

тересованных в преступниках, регистри-

руют угнанные транспортные средства, не 

прошедшие таможенное оформление и т.п. 

Высокий уровень преступности со-

трудников органов внутренних дел не 

только увеличивает общее количество со-

вершѐнных преступлений, но и влечѐт за 

собой снижение авторитета правоохрани-

тельных органов, порождает чувство недо-

верия к ним со стороны граждан. Всѐ 

больше россиян решают свои проблемы, 

связанные с нарушением их прав, в обход 

полиции. Любой из вышеперечисленных 

видов деформации сопровождается разру-

шением моральных принципов. Как из-

вестно, традиционная мораль российского 

общества развивалась, главным образом, 

под влиянием патриархально-религиозного 

фактора, который формирует моральные 

чувства добра, сострадания и взаимопо-

мощи. Особое значение имеют эти мо-

ральные принципы для сотрудников поли-

ции, чья работа тесно связана с судьбой 

простых граждан, которые по тем или 

иным причинам находятся в трудных жиз-

ненных ситуациях. Вызванный для помо-

щи людям, сотрудник полиции ни при ка-

ких обстоятельствах не должен унижать 

достоинство конкретного человека, прояв-

лять грубое, бестактное, высокомерное от-

ношение к нему. 

Когнитивный диссонанс — это со-

стояние, характеризующееся столкновени-

ем в сознании человека противоречивых 

знаний, убеждений, поведения в отноше-

нии определѐнного объекта или явления. 

Основатель теории когнитивного диссо-

нанса Л. Фестингер утверждает, что, стал-

киваясь с логически противоречивыми 

знаниями об одном и том же объекте или 

событии, человек испытывает чувство 

дискомфорта, от которого он стремится 

избавиться. Пытаясь решить эту проблему, 

человек перестраивает свои знания или со-

циальные установки относительно соот-

ветствующих объектов или событий таким 

образом, чтобы устранить противоречие 

между ними. Теория когнитивного диссо-

нанса характеризует способы устранения 

противоречий в знаниях и описывает, как 

человек делает это в типичных случаях
11

. 

Например, чтобы достичь согласованности 

двух противоречивых знаний, человек ли-

бо реконструирует одно из них так, чтобы 

оно соответствовало другому, либо ссыла-

ется на такое третье знание, которое при-

миряет их друг с другом. В нашем случае 

также существует диссонанс: в конфликте 

сталкиваются две противоречивые систе-

мы. Одна из них условно называется по-

ложительной, включающей в себя знание 

особенностей правоохранительной службы 
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в полиции в сочетании с установкой быть 

верным клятве, нести личную ответствен-

ность в борьбе за установление справедли-

вости как основополагающего принципа 

государства. Такое морально-

психологическое состояние основано на 

врождѐнном различии добра и зла и позво-

ляет на уровне внутреннего убеждения 

принять не из-за страха, а из-за совести, а 

затем выполнить долг в полном соответ-

ствии со всеми высокими требованиями к 

правоохранительной службе. Основываясь 

на преднамеренном обмане, иногда в соче-

тании с правдой, правовая демагогия пре-

следует цель скрыть коррупционные дей-

ствия, когда лицо, принимающее решения 

(субъект демагогии) злоупотребляет своей 

властью ради личной выгоды. Методы 

правовой демагогии могут быть разными: 

от примитивных, рассчитанных на низкую 

правовую осведомлѐнность граждан, до 

изощрѐнных и интеллектуальных, осно-

ванных на пробелах и противоречиях за-

кона, но в любом случае способных при-

дать видимость законности противоправ-

ным действиям
12

. 

Способы устранения деформаций 

профессионального правосознания и куль-

туры являются традиционными, и в целом 

они сводятся к воспитанию уважения к за-

кону. Известно, что с этой точки зрения 

юридическое образование должно стро-

иться как поэтапный процесс, включаю-

щий ряд подготовительных и основных 

этапов. В этом случае подготовительные 

этапы включают в себя: установление фак-

тического значения правовых норм для ис-

следуемой группы на основе знания еѐ по-

требностей и роли этих норм в их удовле-

творении; уточнение состояния оценочной 

части правосознания данной социальной 

группы. Основными этапами являются: 

разработка тактики и методов ценностно-

правового воспитания; планирование ле-

гальной образовательной деятельности и 

установление еѐ эффективности. Следует 

подчеркнуть, что юридическое образова-

ние является неотъемлемой частью идео-

логической функции любого государства. 

По мере развития и совершенствования 

государственности изыскиваются более 

эффективные способы и формы реализа-

ции этой функции, при условии, что еѐ со-

держание остаѐтся неизменным и состав-

ляет формирование адекватных представ-

лений о праве и его значении, ценностях и 

роли в обществе. Полученные знания 

должны быть преобразованы в личное 

убеждение, в прочную установку строго 

следовать правовым нормам, а затем во 

внутреннюю потребность и привычку со-

блюдать закон, проявлять профессиональ-

ную и правовую деятельность. 

Таким образом, устранение деформа-

ций профессиональной правовой культуры 

в концептуальном смысле не представляет 

никаких трудностей, они возникают в ре-

альной практике. В самом общем виде за-

дача состоит в том, чтобы сознательно из-

менить отношение к неправильному в бо-

лее корректном направлении. Однако ува-

жение к закону не может быть обеспечено 

в условиях ослабленной государственно-

сти и экономической невозможности обес-

печить достойную жизнь людям, в том 

числе и сотрудникам правоохранительных 

органов. Похоже, что повышение уровня 

профессиональной правовой осведомлѐн-

ности можно стимулировать в трѐх взаи-

мосвязанных областях: вознаграждение, 

карьерный рост, моральное поощрение. 

Однако эти общеизвестные меры могут 

быть полезны только в том случае, если в 

системе непрерывного образования орга-

низована специализированная профессио-

нальная подготовка и имеется система 

профессионального отбора, включающая 

моральные и общекультурные компонен-

ты. Это не задача, а проблема, и ни у кого 

здесь нет готовых рецептов в ситуации ре-

формирования России. 

Подводя итоги, сформулируем неко-

торые выводы. Уровень профессиональной 

правовой осведомлѐнности в правоохрани-

тельной службе определяется двумя ос-

новными факторами: во-первых, уровнем 

развития правосознания российского об-

щества в целом, во-вторых, спецификой 

профессиональной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов. В 
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условиях реформирования и модернизации 

социокультурной реальности России и 

правовой системы российского общества 

эти два фактора в основном негативно 

влияют на состояние профессионального 

правосознания. Важно подчеркнуть, что 

тенденции, характерные для развития пра-

восознания россиян, характерны и для со-

трудников правоохранительных органов. 

Более того, эти тенденции усугубляются и 

приводят к появлению последствий, вред-

ных для интересов правоохранительной 

службы: правовой инфантилизм, правовой 

негатив, аберрация профессионального 

правосознания, правовая демагогия и т.д. 

Устранение деформаций профессиональ-

ного правосознания, целевое правовое 

воспитание сотрудников правоохрани-

тельных органов можно реализовать толь-

ко на основе комплексной системы мер, 

которая будет включать экономические, 

политико-правовые и социокультурные 

меры с учѐтом национально-исторических 

традиций. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИМИДЖА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме оценки имиджа сотрудника полиции, участию средств 

массовой информации в его формировании. Автор анализирует, с помощью каких приѐмов в созна-

нии граждан создаѐтся образ сотрудника правоохранительных органов, каковы характеристики ими-

джа. В работе рассмотрена продукция кинематографа советского и современного периодов. Исследо-

вание позволило автору выявить взаимосвязь характеристики образа сотрудника органов внутренних 

дел и веяний времени. 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of assessing the image of a police officer, the partici-

pation of the media in its formation. The author analyzes with the help of what techniques in the minds of 

citizens an image of a law enforcement officer is created, what are his characteristics. The author analyzes 

the cinematic production of the Soviet and modern periods. The study allowed the author to identify the rela-

tionship characteristics of the image of an employee of the internal affairs bodies and trends of the time. 
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Демократическая организация поли-

тической власти, безусловно, предполагает 

учѐт общественного мнения
1
. Особую ак-

туальность данный постулат приобретает в 

деятельности сотрудников полиции. 

Имидж — это образ, мнение, пред-

ставление, сложившиеся в обществе (или 

целенаправленно созданные) о каком-либо 

человеке, организации
2
. Имидж сотрудни-

ка полиции можно определить как образ, 

созданный людьми, которые дали оценку 

конкретному сотруднику или всей системе 

органов внутренних дел. Позитивность или 

негативность имиджа сотрудника полиции 

зависит от него самого. В любом случае, 

его положительная характеристика позво-

ляет сформировать доверительное отно-

шение граждан ко всей системе право-

охранительных органов. 

Огромная роль в этом процессе при-

надлежит средствам массовой информации 

(далее — СМИ). Они посредством ново-

стей, культурно-просветительских пере-

дач, фильмов и сериалов и т.д. оказывают 

влияние на сознание индивидов. Так, по 

результатам опроса ВЦИОМ об источни-

ках получения информации россиянами, 

интернет — второй по популярности ис-

точник получения информации после те-

левидения. Из интернета предпочитают 

узнавать новости 23% опрошенных, по те-

левидению — 60%
3
. Поэтому нельзя недо-

оценивать роль СМИ в создании опреде-

лѐнного образа российской полиции — это 

результат прошлого опыта работы граждан 

с этим органом и показатель сотрудниче-

ства в данный момент. В 2018 г. был опуб-

ликован «рейтинг недоверия», в котором 

сказано, что «уровень доверия сотрудни-

кам полиции сегодня составляет 57%»
4
. 

Российская Федерация также остаѐтся в 

числе лидирующих стран по уровню недо-

верия к правоохранительным органам. 

Остальные страны имеют небольшой раз-

рыв в несколько процентов. Вместе с тем 

уровень «защищѐнности от преступных 

посягательств» в 2018 г. достиг 42,2%
5
. В 

последнее время наблюдается положи-

тельная динамика, что свидетельствует о 

формировании в сознании граждан пози-

тивного представления о сотруднике по-

лиции. 

Создание образа представляет собой 

длительный, продолжающийся непрерыв-

но процесс. Его результаты зависят от 

многих факторов и характеристик. Основ-

ная роль в формировании имиджа предста-

вителя органа государственной власти и 

представителя политической партии или 

профессии принадлежит СМИ. Они имеют 

огромное влияние на сознание людей. Это 

не означает, что, например, сотрудник по-

лиции не может оказать влияния на харак-

теристику своего образа. Он, осуществляя 

свою деятельность, имеет собственное 

представление о службе в правоохрани-

тельных органах, и оно сказывается на еѐ 

качественных показателях. Если сотрудник 

«служа закону и народу» допускает воз-

можность совершения противоправного 

деяния, то о положительном имидже ни в 

сознании самого сотрудника, ни в созна-

нии граждан говорить невозможно. 

Доверие граждан к полиции форми-

руется в течение продолжительного вре-

мени и достигается не всегда демонстри-

рованием положительных героев. Зача-

стую образ в целом характеризуется как 

позитивный, но имеющий некоторый нега-

тив. Положительный образ полиции поз-

воляет ей более эффективно справляться с 

поставленными задачами и выполнять 

свои правоохранительные функции. 

Следует отметить, что в СССР был 

очень высокий уровень доверия народа к 

милиции. Милицию не боялись, дети хоте-

ли стать милиционерами. Огромное влия-

ние на формирование положительного об-

раза сотрудника охраны правопорядка в 

советские годы оказывало советское кино. 

Образ, созданный в постсоветское время, 

отличается от образа советского милицио-

нера. Сейчас полицейский — это человек с 

новым мировоззрением и типом сознания. 

В советский период милиционер олице-

творял «героя мирного времени». Ярким 

примером данного персонажа является 

главный герой поэмы С.В. Михалкова, а 

впоследствии мультфильма И. Аксенчука 

«Дядя Степа — милиционер» (1964 г.). 
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Дядя Степа предстаѐт перед зрителями вы-

соким и добрым милиционером, который 

всегда придѐт на помощь и бескорыстно 

поможет. Его любят и взрослые, и дети. 

Таким видели люди сотрудника милиции: 

вежливым, бескорыстным и честным чело-

веком. Это явно показывало, что милиция 

в советский период — орган обществен-

ной, а не политической безопасности. Ки-

нематограф в СССР в дальнейшем часто 

обращался к милицейской тематике, было 

выпущено немало таких фильмов. 

До середины 1950-х гг. фильмов с де-

тективным жанром практически не суще-

ствовало, однако с середины 1950-ых гг. 

спрос на них значительно увеличился. По-

явились такие известные кинофильмы, как 

«Дело Румянцева» (1955 г.) и «Дело «пѐст-

рых»» (1958 г.). Эти и последующие кино-

ленты посвящены нелѐгким милицейским 

будням. Будни сотрудника в фильмах от-

ражалась очень правдоподобно для своего 

времени. Причина достоверности кроилась 

в проведении постоянных консультаций 

режиссѐров с действующими сотрудника-

ми правоохранительных органов. 

Особенность образа милиционера в 

советском кинематографе заключается в 

положительном его демонстрировании. 

Так, в фильме «Место встречи изменить 

нельзя» (1979 г.)
6
 в образе сочувствующе-

го и справедливого милиционера предстаѐт 

В. Шарапов (актѐр В. Конкин). Он высту-

пает за честные методы борьбы с преступ-

ностью и не понимает методы Г. Жеглова 

(актѐр В. Высоцкий). Г. Жеглов — опера-

тивный работник с опытом, любимая фра-

за которого была следующая: «вор должен 

сидеть в тюрьме». Он не всегда пользовал-

ся честными методами борьбы, так как 

считал, что цель оправдывает средства. 

Два эти персонажа представлены на кон-

трасте и взаимно дополняют друг друга. 

Опытный и немного жѐсткий Г. Жеглов 

учит молодого и сострадательного В. Ша-

рапова тому, каким должен быть настоя-

щий сотрудник, хотя утверждение Г. Жег-

лова о сочувствии и милосердии как недо-

статках спорно и вызывает определѐнную 

полемику. 

Фильмы о милиции не всегда имели 

серьѐзный характер. Милиционер доволь-

но часто становился комедийным персо-

нажем. Кинокартины «Зелѐный фургон» 

(1983 г.) и «Улица полна неожиданностей» 

(1957 г.) показали сотрудника органов 

внутренних дел с другой стороны. Теперь 

это были потешные солдаты, которых 

ждал нелѐгкий долг службы. 

В советских кинолентах образ мили-

ционера не идеализирован, он имеет некую 

негативную окраску, что свидетельствует 

об определѐнных недостатках системы 

правоохранительных органов. Вместе с 

тем, зрители знали, что сотрудник мили-

ции и в кино, и в жизни является муже-

ственным и надѐжным «рыцарем в форме», 

который всегда придѐт на помощь и не 

бросит в сложной жизненной ситуации. 

Всѐ это позволило сформировать положи-

тельное мнение о милиции и еѐ сотрудни-

ках. Разумеется, образы сотрудника право-

порядка играли не только показательную 

функцию, но и воспитательную. Родители 

учили детей, что милиционер всегда по-

может и в случае беды нужно обращаться 

к нему. 

Распад СССР отразился и на кинема-

тографической отрасли, получили распро-

странение американские фильмы, напол-

ненные спецэффектами, погонями и трю-

ками. Новая политическая обстановка 

внесла свои коррективы в представление в 

СМИ сотрудников правоохранительных 

органов. 

Приоритетным жанром кинофильма в 

конце 1990-х гг., в котором появляется ми-

лиционер, был боевик. В комедии он вы-

ступал как лентяй, не знавший своего дела 

и старавшийся как можно быстрее изба-

виться от работы. Стереотип о коррупци-

онной составляющей настолько сильно 

приелся в жизни, что граждане перестали 

обращаться в органы правопорядка и дове-

рять им. О каком положительном имидже 

вообще может идти речь?.. 

Новый виток в создании положитель-

ного имиджа полиции связан с принятием 

Федерального закона «О полиции» от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ
7
. В современном 
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понимании сотрудник полиции выполняет 

заказ общества по обеспечению безопас-

ности и правопорядка, а оценивает каче-

ство их оказания именно население. По-

мимо размещения сообщений в СМИ о 

буднях сотрудников полиции, результатах 

их деятельности, имеют место и негатив-

ные характеристики правоохранительной 

службы. Фильмы о сотрудниках полиции в 

настоящее время несколько схожи с совет-

ским периодом. Образ, демонстрируемый 

сейчас, также оценивается положительно, 

но имеет и негативную окраску. В созна-

нии граждан формируется позитивный об-

раз полицейского, при этом отрицатель-

ный момент допускается, но он минима-

лен. 

СМИ имеет огромное влияние на со-

знание людей. Это не означает, что вся 

представляемая информация должна быть 

положительной. Наоборот, приводя нели-

цеприятные примеры деятельности право-

охранителей, указывается на неидеаль-

ность системы. Демонстрирование поло-

жительных моментов практической дея-

тельности органов внутренних дел свиде-

тельствует об эффективности их деятель-

ности. Формирование положительного об-

раза сотрудника внутренних дел — одна из 

основных задач, которую сейчас решает 

руководство МВД. Полиция должна быть 

открытой, узнаваемой и доступной, а это 

обеспечивается благодаря тесному взаи-

модействию со СМИ. Именно последние 

позволяют преодолеть негативные стерео-

типы о деятельности и работе полиции. 

Сведения, предоставляемые гражданам, 

должны отвечать их потребностям, быть 

актуальными, материалы должны показы-

вать стремление ОВД к налаживанию вза-

имопонимания с гражданами и помочь им. 

Необходимо также наличие «обратной свя-

зи», которая позволит наиболее точно 

узнать о недостатках в той или иной сфере 

деятельности. 

Через год после проведения реформы 

преобразования милиции в полицию в 

2012 г. опрос показал: большинство ре-

спондируемых придерживается мнения, 

что полиция не приносит обществу особой 

пользы и не стоит на защите интересов 

всех граждан
8
. На протяжении последних 

лет показатель доверия к полиции увели-

чился и в 2018 г. составляет 57%
9
. В насто-

ящее время также наблюдается позитивная 

динамика. СМИ играют определяющую 

роль в формировании общественного мне-

ния, но следует помнить, что интересы 

населения должны стоять на первом месте 

во всех делах, касающихся поведения 

граждан. Уровень доверия граждан служит 

критерием оценки всей правоохранитель-

ной деятельности государства. Полиция, 

которая пользуется уважением граждан, 

является важнейшим условием социально-

го и экономического благополучия госу-

дарства. 

Таким образом, роль средств массо-

вой информации очень важна для создания 

имиджа сотрудника органов внутренних 

дел. Правоохранительным органам следует 

налаживать и укреплять партнѐрские взаи-

моотношения со СМИ, совершенствовать 

уровень информированности о деятельно-

сти полиции, предоставлять наиболее пол-

ную и точную информацию о проделанной 

работе населению. В настоящее время пра-

воохранительные органы имеют свои ак-

каунты в социальных сетях, что не являет-

ся веянием времени, а представляет собой 

необходимость. Размещение сообщений в 

новостных лентах оказывает влияние на 

формирование имиджа сотрудника поли-

ции. Отмечаем, что сам сотрудник поли-

ции, имеющий аккаунт в той или иной со-

циальной сети, должен оценивать инфор-

мацию и фотографии, размещаемые на 

своей странице. Для чего это необходимо? 

В этом случае уместно следующее выска-

зывание: «одна ложка дѐгтя испортит боч-

ку меда». Взаимодействие со СМИ можно 

определить как одну из основных задач 

полиции для более эффективной работы. 

Сотрудничество с журналистами, телеви-

дением, радиостанциями и кинокомпания-

ми позволит понизить общий уровень не-

доверия, провести профилактику правона-

рушений и обеспечить борьбу с преступ-

ностью. Повышение эффективности слу-

жебной деятельности непосредственно 
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связано с формированием положительного 

образа человека, носящего форму и непо-

рочащего честь и достоинство сотрудника. 

Когда будет учитываться данный челове-

ческий фактор, тогда и в кинофильмах по-

лицейский будет олицетворять силу и за-

щиту, а не использоваться как комедийный 

персонаж. Необходимо как можно скорее 

избавляться от негативных стереотипов о 

полиции и тогда положительный имидж 

появится сам собой, и, следовательно, по-

высится уровень эффективности служеб-

ной деятельности. 

                                                 
Сафронова Арина Васильевна, курсант 102 учебной 

группы факультета подготовки следователей Орлов-

ского юридического института МВД России имени 

В.В. Лукьянова, научный руководитель – к.ю.н., майор 

полиции, преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин ОрЮИ МВД России имени В.В. 

Лукьянова Гарина Оксана Вячеславовна. 
 
1 Алексеева Л.А. Проблемы взаимодействия органов 

внутренних дел и институтов гражданского общества // 

                                                                            
Научный вестник Орловского юридического института 

МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 4 (73). С. 6. 
2 Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского 

языка. СПб.: Норинт, 2013. С. 125. 
3 Онлайн и офлайн: откуда получают информацию рос-

сияне // ВЦИОМ. URL: https://clck.ru/JYrb8 (дата обра-

щения: 19.04.2019). 
4 Работа полиции: оценки россиян // ВЦИОМ. URL: 

https://clck.ru/HEiDx (дата обращения: 19.04.2019). 
5 Общественное мнение // Официальный сайт Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/publicopinion (дата обращения: 

19.04.2019). 
6 Место встречи изменить нельзя (1979) // YouTube. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xubh6oB3B5w (дата 

обращения: 19.04.2019). 
7 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская 

газета. 08.02.2011. № 25. 
8 Зуева О.В., Васильева Е.Н. Общественное мнение о 

деятельности полиции: практика исследования // Вестник 

ВолГУ. Серия 7. Философия. Социология и социальные 

технологии. 2014. № 1 (21). С. 55. 
9 Работа полиции: оценки россиян // ВЦИОМ. URL: 

https://clck.ru/HEiDx (дата обращения: 19.04.2019). 

А.С. Севрюкова 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРАВА 

КАК НАУКИ И ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме понимания полицейского права в современном мире и 

исторической ретроспективе. Автор поставил задачу определить основные подходы к пониманию 

полицейского права на разных этапах развития, особенности и основные черты, присущие данной 

науке. В работе обобщены и проанализированы имеющиеся данные об историческом развитии поли-

цейского права как науки и учебной дисциплины. 
 

Abstract: The article deals with the problem, connected with the understanding of the police law in 

our modern world and in its historical development. The author has set the task to reveal common ways of 

the police law definitions during different periods of its development, to highlight the main features of the 

police law. The paper summarized and analyzed the available data on the historical development of the po-

lice law as a science and academic discipline. 
 

Полицейскому праву как правовой 

категории посвящено сравнительно боль-

шое количество современных исследова-

ний
1
, что свидетельствует об актуальности 

исследуемой темы, а также о наличии не-

которых дискуссионных вопросов. Обра-

щение к предмету полицейского права ак-

туально ещѐ и потому, что в связи с рас-

ширением сотрудничества с европейскими 

странами происходит интеграция некото-

рых новых правовых норм, действующих 

на территории иностранных государств и 

показывающих свою эффективность в 

сфере полицейской деятельности, в отече-

ственную систему полицейского законода-

тельства. 

Залогом успешного функционирова-

ния всех сфер жизни общества (экономи-

ческой, политической, социальной и дру-

гих) является разумная и чѐтко регламен-

тированная управленческая деятельность 

государства, выполнение задач которой 

непосредственно зависит от порядка в гос-

ударстве, безопасности всего общества и 

отдельной личности, что может быть обес-

печено только с помощью полицейской 

https://clck.ru/JYrb8
https://clck.ru/HEiDx
https://мвд.рф/publicopinion
https://www.youtube.com/watch?v=Xubh6oB3B5w
https://clck.ru/HEiDx
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деятельности. Особый характер полицей-

ской деятельности раскрывается в понятии 

охраны, составляющей основу этой дея-

тельности и объединяющий все обще-

ственные отношения в данной сфере в од-

но образование, которое требует опреде-

лѐнной совокупности административно-

правовых норм — норм полицейского пра-

ва. Однако на сегодняшний день не суще-

ствует единой позиции по поводу трактов-

ки понятия «полицейское право», его ме-

сте в системе российского права, а также 

по поводу понимания необходимости су-

ществования полицейского права как 

учебной дисциплины. В первую очередь, 

это связано с историческим развитием 

науки и теории полицейского права. Она 

зародилась во второй половине XVIII в. в 

Германии и затем распространилась в дру-

гие европейские страны. В этот момент 

круг объектов исследования данной науки 

был довольно широк и включал в себя всю 

совокупность государственных мер, 

направленных на содействие интересам 

народа. Это обстоятельство затрудняло 

процесс окончательного оформления и за-

крепления данной науки среди других, и 

для неѐ не было отведено конкретного ме-

ста в юриспруденции. Кроме того, иссле-

дователи того времени не могли достичь 

определѐнности в понимании задач поли-

цейской науки, еѐ приѐмов, методов, что 

также препятствовало еѐ дальнейшему 

развитию. Такое расплывчатое состояние 

науки полицейского права наталкивало 

учѐных на мысли о еѐ полном упраздне-

нии. В частности, Л. Петражицкий пола-

гал, что современная ему «наука полицей-

ского права является смесью разнородных 

суждений на разные темы, без определѐн-

ного единого метода, без ясных научных 

рамок и границ; эта смесь, называемая по-

лицейским правом, действительно должна 

быть исключена»
2
. 

К сожалению, следующий период 

существования науки полицейского права, 

а именно вторую половину XIX в. — нача-

ло ХХ в., также нельзя охарактеризовать 

как успешный, ведь в связи с постепенным 

превращением абсолютистского государ-

ства в правовое, произошла утрата значе-

ния понятия «полиция», которое оказалось 

слишком узким для ряда новых админи-

стративно-правых институтов. Так, к ча-

сти, обеспечивавшей охрану общественно-

го порядка, содействие безопасности лич-

ности и всего общества, что составляло 

основу полицейского права, в этот период 

были созданы и присоединились совер-

шенно новые правовые институты, напри-

мер, государственная служба, администра-

тивная юстиция, которые изучались новой 

отраслью права — правом управления или 

правом исполнительной власти, затем пе-

реименованной в административное право. 

Данные события привели к дифференциа-

ции мнений учѐных по поводу места науки 

полицейского права. Одни выступали за 

самостоятельный путь развития данных 

наук, другие считали необходимым пре-

вращение науки полицейского права в ад-

министративное, третьи не изменили свое-

го отношения и также придерживались по-

зиции за упразднение полицейского права. 

Выступавшие за самостоятельный 

путь двух наук учѐные пытались доказать 

наличие коренных различий между поли-

цейским и административным правом. Во-

первых, они отмечали различия в субъек-

тах управления, выделяемых данными 

науками. В полицейском праве число 

субъектов было больше: кроме правитель-

ства и его учреждений, туда включались 

органы самоуправления, общественные 

союзы и даже отдельные граждане. Другое 

отличие они видели в том, что админи-

стративному праву соответствует более 

узкая сфера полицейской деятельности 

государства. Однако данные аргументы не 

были восприняты другими учѐными, и от-

мечалось, что в рамках данного подхода 

рассматривалось одно и то же явление, но 

на разных этапах развития и с разных «уг-

лов обзора». 

Представители идеи превращения 

полицейского права в административное 

также приводили различные доводы в под-

держку своего подхода. Но основным их 

тезисом была мысль, что полицейско-

правовая норма становится администра-
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тивно-правовой. Это происходит в связи с 

тем, что возникает «взаимная связанность 

правом носителя гражданского управления 

и гражданина», то есть каждое действие 

органов государства, власти закреплено и 

чѐтко регламентировано в законе, а каж-

дый гражданин имеет гарантии и средства 

защиты от неправомерных нарушений его 

прав администрацией. «Эти изменения в 

характере норм, регулирующих админи-

стративную деятельность, — отмечал В.Л. 

Кобалевский, — отразились и на самом 

названии данной отрасли права. Вместо 

права полицейского начинают говорить о 

праве административном или праве внут-

реннего управления»
3
. 

В 1917-1937 гг. административно-

правовая наука переживала свой кризис, 

так как в этот период такие науки, как ад-

министративное, государственное право и 

теория государства и права были объявле-

ны буржуазными. Исследования прекра-

щались, занятия по данным дисциплинам 

запрещались и исключались из учебных 

программ за родство с полицейским пра-

вом. С введением НЭПа ситуация измени-

лась в лучшую сторону, ведь с помощью 

административно-правовых норм удалось 

наладить работу государственного аппара-

та, обеспечить общественный порядок. В 

появлявшихся учебниках по администра-

тивному праву прослеживались идеи по-

лицейского права. Однако после свѐртыва-

ния новой экономической политики ситуа-

ция опять вернулась в прежнее состояние. 

В июле 1938 г. на первом Всесоюзном со-

вещании по вопросам науки советского 

государства и права, на котором выступал 

с докладом Генеральный прокурор СССР 

А.Я. Вышинский, административное право 

как отрасль права и как отрасль правове-

дения было реабилитировано, но с услови-

ем, что наука административного права 

избавится от буржуазных (полицейских) 

уклонов. В советском правоведении адми-

нистративное право уже не пытались впи-

сывать в границы полицейского, о его су-

ществовании или наличии любой связи 

или отсылки к полицейскому праву просто 

замалчивалось. 

И только в 1993 г. впервые был под-

нят вопрос о возрождении полицейского 

права и включении его в правовую систе-

му. Под полицейским правом в трактовке 

Ю.П. Соловей стали понимать «совокуп-

ность правовых норм, регулирующих об-

щественные отношения в сфере полицей-

ской деятельности, то есть деятельности 

органов исполнительной власти (долж-

ностных лиц) и иных уполномоченных на 

то субъектов, осуществляемой в целях 

обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства, сопряжѐнной с 

непосредственным вторжением… в права 

и свободы физических и юридических лиц 

и протекающей вне рамок уголовного и 

уголовно-исполнительного процессов»
4
. 

Наука полицейского права в данном кон-

тексте исследует всю совокупность право-

вых норм, регламентирующих полицей-

скую деятельность, правоотношения, воз-

никающие на основе этой деятельности, а 

также определяет формы, принципы и за-

дачи этой деятельности. Однако до сих пор 

учѐными ведутся споры о компонентах, 

которые должны входить в модель поли-

цейской науки. Одна из таких моделей 

предполагает, что «система полицейского 

научного исследования должна включать в 

себя науку о безопасности полиции, син-

гулярную науку полиции и множествен-

ные науки полиции»
5
. Но у данной модели 

есть свой существенный недостаток, вы-

ражающийся в узком применении понятия 

«науки о безопасности полиции», так как 

полицейская деятельность предполагает не 

только действия, направленные на обеспе-

чение безопасности. Наиболее подходящей 

и предпочтительной, по мнению учѐных, 

является модель, «характеризуемая мно-

жеством наук полиции, но систематически 

объединенная внутри особой научной 

формы, которую можно назвать «система 

полицейско-научного исследования». Си-

стема полицейско-научного исследования 

— форма науки, которая интегрирует 

научные полицейские дисциплины и их 

элементы»
6
. Данная система занимается 

разработкой проблем определения систе-

мы принципов, категорий, методов, мето-
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дологии полицейского права и может быть 

разделена на следующие области и 

направления: общие основы полицейского 

права и полицейской деятельности; мето-

дика и регламент процесса обучения со-

трудников полиции; юридические науки, 

связанные с правоохранительной деятель-

ностью; разработка технической системы и 

средств, применяемых сотрудниками по-

лиции в процессе правоохранительной де-

ятельности; основы организации полицей-

ской деятельности. 

Кроме того, для лучшего понимания 

полицейского права и его науки следует 

обратиться к предмету полицейского пра-

ва. Предметом полицейского права явля-

ются отношения, которые складываются в 

процессе применения мер административ-

ного принуждения или в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, но при этом об-

ладают бóльшим единством и цельностью, 

чем общественные отношения, которые 

являются предметом регулирования адми-

нистративного права. Наука полицейского 

права изучает действующее администра-

тивное и полицейское законодательство, и 

не абстрактно, а в тесной связи с жизнью 

граждан, с работой аппарата управления
7
. 

Данный факт свидетельствует о том, 

что полицеист имеет возможность на ос-

нове сравнения, сопоставления действую-

щего полицейского законодательства с ре-

альной практикой полицейской деятельно-

сти выявить необходимость принятия или 

устранения тех или иных правовых норм в 

сфере полицейской деятельности, обнару-

жить пробелы в законодательстве, запол-

нив их дополнительными нормами. По-

этому наука полицейского права изучает 

все действующее полицейское законода-

тельство, категориальный аппарат поли-

цейского права и реальную практику по-

лицейской деятельности и еѐ управления. 

Эти элементы тесно связаны между собой 

и образуют единую систему знаний поли-

цейского права. Свою особенность имеет 

метод правового регулирования полицей-

ского права и проявляется она в том, что 

отношения строятся по «вертикали» 

(власть-подчинение). Кроме того, важной 

чертой полицейско-правового регулирова-

ния следует считать повышенное внимание 

к применению процессуальных форм. Од-

нако необходимо отметить, что уровень 

процессуального обеспечения в полицей-

ском праве значительно ниже, чем в уго-

ловно-процессуальном. Это связано с тем, 

что полицейская деятельность требует 

оперативности действий или иначе это 

может отразиться на уровне обеспечения 

порядка и безопасности. 

Таким образом, проведѐнный анализ 

позволяет говорить о том, что полицейское 

право развивается в направлении обособ-

ления от административного и других ви-

дов законодательства, и в дальнейшем оно 

может быть признано самостоятельной от-

раслью права. 
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ГЕНЕЗИС ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Аннотация: Статья посвящена становлению и развитию оперативно-разыскных мероприятий. 

Автор преследовал цель выявить закономерности генезиса оперативно-розыскных мероприятий. В 

работе проанализированы источники права, действовавшие в различные исторические эпохи и регла-

ментировавшие проведение оперативно-разыскных мероприятий, сформулированы выводы об их 

преемственности разными историческими эпохами. 
 

Abstract: The article is devoted to the formation and development of operational-investigative activi-

ties. The author sought to identify patterns of the genesis of operational-investigative activities. The author 

analyzes the sources of law that operated in different historical epochs and regulated the conduct of opera-

tional-search activities, and formulated conclusions about their succession of different historical eras. 
 

Генезис оперативно-разыскных ме-

роприятий свидетельствует об историче-

ской преемственности не только положе-

ний нормативных правовых актов, но и 

методов уголовного сыска, отдельные из 

которых не потеряли своей актуальности 

до настоящего времени. 

Методы уголовного розыска в своѐм 

развитии прошли несколько этапов. Их 

становление связано с Псковской судной 

грамотой. В данном источнике права за-

креплялась ответственность за убийство, 

разбой, грабѐж, воровство, драку. Характе-

ру деяний соответствовали судебно-

следственные методы: явка, то есть объяв-

ление о совершѐнном преступлении; обыск 

по делам о татьбе (воровстве), расспрос в 

делах о бое и грабеже. Последние два ме-

тода собственно и представляют собой за-

чатки розыскной работы. 

Судебник Ивана IV Грозного (1497 г.) 

установил, что розыск «ведомых лихих 

людей» (в число которых входили убийцы 

своего господина, грабители боярского 

имущества, виновные в уничтожении ме-

жевых знаков) осуществлялся обществен-

ным розыскным началом, а наряду с офи-

циальными представителями правосудия 

(тиунами, доводчиками, праветчиками) 

право «облиховать» получили боярские 

дети и «добрые люди», которым закон 

предписывал изымать «татей» и душегуб-

цев без формальных оснований, после чего 

к ним применяли пытки. Для объявления 

человека разбойником требовались пока-

зания о данном факте 5-10 представителей 

духовенства либо 50-60 посадских людей и 

крестьян. Показания могли быть получены 

методом опроса населения. Для получения 

правдивых сведений о совершѐнном пре-

ступлении рекомендовалось использовать 

«очную ставку» — одновременный опрос 

потерпевшего и задержанного. 

Дальнейшее развитие частных ро-

зыскных методик можно найти в Собор-

ном уложении 1649 г., в котором помимо 

вышеуказанных деяний были закреплены 

посягательства против церкви, благочиния 

и должностные преступления. Например, 

совращение в другую веру, богохульство, 

прерывание богослужений, содержание 

притонов, укрывательство беглых, лихо-

имство, подлоги по службе, неправосудие. 

В XVII в. был сформирован Сыскной 

приказ. На его чины возлагался розыск 

преступников, закладчиков, беглых посад-

ских людей. Основным методом уголовно-

го сыска продолжал оставаться опрос — 

повальный обыск (поголовный опрос). К 

доказательствам относились «поличное» 

(вещественное доказательство) и «созна-

ние» (личное признание). Воеводы и при-

казные дьяки были обязаны «доискиваться 

правды» любыми методами, чтобы полу-

чить личное признание обвиняемого. 

В начале XIX в. пытка как средство 

добывания информации официально была 

отменена указом Александра I. На смену 

ей пришел новый тип розыскных действий 

— оперативно-розыскная деятельность. 
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После отмены крепостного права 

начался процесс существенного притока 

криминализированного элемента в круп-

ные города, что потребовало создания спе-

циализированной сыскной полиции, ос-

новным направлением деятельности кото-

рой являлся собственно уголовный розыск. 

В 1898 г. был создан Особый отдел, став-

ший самостоятельным подразделением, 

основной функцией которого являлась ор-

ганизация и ведение агентурной работы 

внутри преступных организаций, как в 

России, так и за еѐ пределами. 

К началу XX в. нормативная правовая 

основа уголовного сыска находилась в 

стадии формирования. Успехи сыскных 

подразделений были обусловлены пре-

имущественно личными качествами их ру-

ководителей: И.Д. Путилина, В.Г. Филип-

пова, А.Ф. Кошко, — сумевших взять 

лучшее из опыта отечественных и зару-

бежных предшественников, выработать 

новые формы и методы сыска в сочетании 

с их обучением своих сотрудников. В то 

время производство дознания в достаточно 

общей форме было сформулировано сле-

дующим образом: «при производстве до-

знания полиция все нужные ей сведения 

собирает посредством розысков, словес-

ными расспросами и негласным наблюде-

нием, не производя ни обысков, ни выемок 

в домах»
1
. 

Значительную помощь сотрудникам 

уголовного сыска оказывали околоточные 

надзиратели, в обязанности которых вхо-

дило: 

1) ознакомиться ближайшим образом 

с населением своего околотка не только 

вообще, но и каждого дома в отдельности; 

2) знать в своем околотке всех хозяев 

и управляющих домами, дворников, швей-

царов, содержателей гостиниц, меблиро-

ванных квартир и постоялых дворов, их 

поверенных и конторщиков, равно как и 

извощичьих старост и содержателей арте-

лей рабочих; 

3) иметь строжайший надзор за тем, 

чтобы в гостиницах, меблированных квар-

тирах, равно вообще в домах никто не 

останавливался и не проживал без паспор-

тов или без прописи оных в участковом 

управлении. Для сего сколь можно чаще 

обходить дома и поверять население оных 

по домовым книгам; 

4) собирать негласным образом по-

дробные сведения об образе жизни и пове-

дении проживающих в околотке лиц, со-

стоящих под надзором полиции. 

В Инструкции чинам сыскных отде-

лений от 9 августа 1910 г. указывалось, что 

в целях раскрытия преступлений требова-

лось установить «систематический надзор 

за преступными и порочными элементами 

путем негласной агентуры и наружного 

наблюдения»
2
. Задачей сыскной полиции 

при расследовании преступлений являлось 

«собирание сведений исключительно не-

гласным наблюдением, расспросами, 

справками, без допросов в официальном 

тоне, и дописыванием необходимых све-

дений не на виду у посторонних»
3
. 

Мемуары руководителей сыска и 

произведения литературы, нормативные 

правовые акты в начале ХХ в. раскрывают 

более десяти методов оперативно-

розыскной деятельности: 

1) оперативный опрос лиц, причаст-

ных к совершению преступления или об-

ладавших иной ценной информацией, про-

водимый служащими сыскной полиции и 

агентурой; 

2) наведение справой в официальных 

учреждениях о судимости, о нахождении 

лица в штрафных списках, запросы о лич-

ности и кличках подозреваемого и т.д.; 

3) наблюдение, осуществлявшееся 

наружно (чинами сыскной полиции) и 

скрытно (с использованием секретной 

агентуры из числа извозчиков, дворников, 

горничных, телефонисток, чиновников и 

т.д.) за подозреваемыми, а также возмож-

ными местами сбыта похищенного (банки, 

ломбарды, ссудные кассы, рынки, меняль-

ные лавки, ювелиры, скупщики драгоцен-

ностей) или вероятного появления пре-

ступников (трактиры, клубы, рестораны, 

притоны, вокзалы); 

4) отождествление личности с ис-

пользованием возможностей сыскной по-

лиции. В этих целях в России был принят 
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на вооружение метод тройной регистра-

ции, включавший антропометрию, дакти-

лоскопию и фотографирование, а также 

собирались образцы почерка; 

5) обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транс-

портных средств, имевших отношение к 

совершению преступлений; 

6) контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений (данный 

способ не пользовался широкой популяр-

ностью в сыскной полиции, так как требо-

вал разрешения губернатора); 

7) прослушивание телефонных пере-

говоров; 

8) оперативное внедрение самих со-

трудников полиции и агентов в преступ-

ную среду. Данные мероприятия проводи-

лись с соблюдением правил конспирации, 

с изменением внешнего облика, с исполь-

зованием документов прикрытия и заранее 

подготовленной легенды; 

9) контролируемая поставка, для чего 

применялись предметы, которым заблаго-

временно придавались индивидуальные 

приметы: проставление метки в укромном 

месте, перепись банкнот, опись вещей и 

драгоценностей; 

10) оперативный эксперимент, пред-

ставлявший собой зачастую провокацию к 

противоправным действиям уже заподо-

зренных лиц и ещѐ не известных розыску. 

Новый виток в развитии методов уго-

ловного розыска связан с образованием 

аппаратов уголовного розыска «для охра-

ны порядка путѐм негласного расследова-

ния преступлений уголовного характера и 

борьбы с бандитизмом» (Инструкция 

НКВД от 5 октября 1918 г.
4
). Основной 

проблемой в их деятельности стало отсут-

ствие ранее собранных картотек и архивов, 

уничтоженных уголовным элементом в 

переходный период с февральской рево-

люции. Временное Правительство в марте 

1917 г. упразднило Департамент полиции 

и учредило Временное управление по де-

лам общественной полиции. На фоне раз-

гула преступности и необходимости борь-

бы с контрреволюцией, объективные об-

стоятельства и складывавшаяся практика 

борьбы с преступностью показали необхо-

димость применения негласных форм и 

методов работы. В первые годы советской 

власти была проведена большая работа по 

изучению и переработке инструкций цар-

ской полиции, технических приѐмов опе-

ративной работы, использования агентов, 

специалистов внутри преступных органи-

заций с целью внесения в их содержание 

принципиально новых положений по орга-

низации деятельности по борьбе с пре-

ступностью. Аппаратам уголовного розыс-

ка рекомендовалось организовать расста-

новку негласных сотрудников так, чтобы 

под оперативным прикрытием находились 

все неблагополучные в преступном отно-

шении места и объекты. 

Вместе с тем существенный уклон в 

работе, направленный на выявление врагов 

советской власти, привѐл к тому, что в пе-

риод 20-30-х гг. ХХ в. в уголовной практи-

ке преобладала теория А.Я. Вышинского, 

что «царицей доказательств» является при-

знание подозреваемым собственной вины, 

другие направления науки и практики опе-

ративно-разыскной деятельности (далее — 

ОРД) развития не получили
5
. 

В связи с резко обострившейся кри-

минальной обстановкой в стране в после-

военные годы было принято решение о 

развитии института штатных негласных 

сотрудников, предназначенных для опера-

тивного внедрения в преступную среду. Их 

основной целью являлось выявление, сбор 

и фиксация оперативно-значимой инфор-

мации внутри преступной среды. Примеры 

таких действий можно увидеть в кинокар-

тинах «Ликвидация» и «Место встречи из-

менить нельзя». 

Наиболее благоприятные условия для 

развития теории и практики ОРД сложи-

лись с образованием кафедры оперативной 

работы ОВД в Высшей школе МВД СССР. 

Наибольший вклад в развитие методоло-

гии и теории оперативно-розыскной дея-

тельности по праву принадлежит профес-

сору А.Ю. Шумилову, который провѐл ис-

торико-правовой анализ развития ОРД, дал 

еѐ определение как «науки многоаспектно-
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го понятия», а также выявил закономерно-

сти еѐ функционирования и развития
6
. 

После распада СССР и образования 

Российской Федерации перед современ-

ным обществом стала задача обновления 

действующего законодательства в соответ-

ствии с новыми политическими и социаль-

но-экономическими ориентирами — защи-

та прав человека и гражданина как прио-

ритета действия закона, смягчение госу-

дарственного регулирования во многих 

сферах деятельности, в том числе в уго-

ловном и уголовно-процессуальном праве. 

В связи с этим логичным шагом стало 

принятие Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» от 12 ав-

густа 1995 г. № 144-ФЗ
7
, в котором описа-

ны субъекты, уполномоченные на осу-

ществление оперативно-розыскной дея-

тельности, даны исчерпывающие виды 

оперативно-розыскных мероприятий, за-

креплены гарантии законности при их 

проведении. Вместе с тем развитие демо-

кратических процедур оказало определѐн-

ное влияние на правоприменительную 

практику в части признания полученных с 

помощью ОРД результатов в качестве до-

пустимых доказательств. В настоящее 

время законом предусмотрено проведение 

15 видов ОРМ. Этот перечень является ис-

черпывающим и может быть изменѐн или 

дополнен только путѐм принятия соответ-

ствующего федерального закона
8
. При 

осуществлении ряда ОРМ используются 

специализированные технические сред-

ства, которые сегодня имеют довольно ма-

лые размеры и значительный радиус дей-

ствия. Также в целях наблюдения за об-

ширными группами граждан и выявления 

преступников в потоке лиц применяются 

автоматизированные технические ком-

плексы многоцелевого назначения. 

В современных условиях наряду с 

классическими методами работы сотруд-

ников уголовного розыска всѐ более весо-

мое значение приобретают вопросы орга-

низации их взаимодействия с другими 

подразделениями полиции: оперативно-

техническими, оперативно-поисковыми, 

оперативно-информационными. Так, при 

раскрытии мошенничеств, совершаемых 

дистанционным способом (без непосред-

ственного контакта преступника и жертвы) 

важным фактором является установление 

местонахождения подозреваемого, марш-

рутов движения похищенных денежных 

средств, фиксация используемых компью-

терных программ и файлов. Здесь имеется 

необходимость оперативного получения 

информации из банков, от операторов те-

лефонной связи, администраторов сетей 

общего пользования в интернете и т.д. 

В целях интеграции ведомственных 

информационных ресурсов в МВД России 

проводится масштабная работа по созда-

нию единого информационного простран-

ства на основе разработки специализиро-

ванных сервисов, использующих согласо-

ванные банки данных. Это позволяет не 

только ускорить процесс доступа к необ-

ходимой информации, но и единообразно 

отрабатывать данные по всем массивам. 

Таким образом, оперативно-

розыскная деятельность в России является 

достаточно чѐтко регламентированным 

направлением, в котором наряду с ранее 

существовавшими методами сыска ис-

пользуются современные достижения 

науки и техники. Современные угрозы 

безопасности личности, общества и госу-

дарства требуют совершенствования не 

только нормативной базы, но и разработки 

новых форм и методов противодействия 

преступности. В этих целях возможно не 

только использование активных средств 

правоохранительными органами, но и вве-

дение определѐнных ограничений для 

граждан и организаций. От слаженной ра-

боты правоохранительной системы и зако-

нодательной власти зависит уровень защи-

ты граждан от преступных посягательств, 

возможность устойчивого экономического, 

социального и политического развития 

страны. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЗАНЯТИЕ 

АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: В представленной статье рассматривается проблема воздействия взрослых лиц на 

подростков, исследуется занятие азартной игрой как фактор воздействия на дальнейшее формирова-

ние личности подростков, проблемы выявления и предлагаются меры совершенствования законода-

тельства в сфере игорного бизнеса. 
 

Abstract: This article addresses the problem of the impact of adults on adolescents, occupation of 

gambling as a factor in influencing the further formation of the personality of adolescents, problems of iden-

tification and improvement of legislation in the field of gambling. 
 

Обеспечение защиты прав ребѐнка 

является показателем зрелости правового 

государства и гражданского общества. Тем 

не менее в настоящее время особо акту-

альна проблема совершенствования зако-

нодательства в сфере привлечения к ответ-

ственности за вовлечение несовершенно-

летних в противоправную деятельность, 

так как эта сфера обусловлена присутстви-

ем такого негативного явления, как право-

нарушение, которое впоследствии приво-

дит к преступности, жертвами которой 

чаще становятся дети. На сегодняшний 

день определѐнные проблемы возникают 

при квалификации новых преступлений, 

связанных с вовлечением несовершенно-

летних в противоправную деятельность. 

Среди несовершеннолетних особое значе-

ние приобретают негативные социальные 

явления: курение, употребление алкоголя, 

наркотических средств. Особое значение 

следует уделить такому виду негативного 

явления как занятие азартными играми. 

Изучение зарубежного правового 

опыта позволяет найти пути совершен-

ствования отечественного законодатель-

ства. Обращаясь к правовому опыту стран 

СНГ, можно выделить Республику Молдо-

ва. В частности, в ст. 52 Закона Республи-

ки Молдова «Об азартных играх»
1
 указы-

вается, что участие в азартных играх ли-

цам, не достигших совершеннолетия, за-

прещается. Следует отметить, что в рос-

сийском законодательстве, касающемся 

азартных игр, также указывается о недо-

пущении к посещению азартных игр лиц, 

не достигших возраста 18 лет
2
. А, напри-

мер, по сравнению с российским законода-

тельством Республика Казахстан устанав-

ливает повышенный возраст, при котором 

допускается посещать игорное заведение 

— 21 год
3
. 

Возрастной ценз является не един-

ственным условием недопущения к азарт-

ным играм несовершеннолетних. Игорные 

заведения не могут располагаться в местах 

недостаточной степени защищѐнности от 

негативного воздействия на несовершен-

нолетних. Также регламентируется мини-

мальное расстояние, на котором должно 

располагаться игорное заведение. Напри-

мер, законодательство Республики Бела-

https://doi.org/10.12737/18024


Полиция России: история и современность 
 

156 

русь устанавливает, что игровые автоматы 

должны иметь ограждение не менее 0,7 м в 

высоту или устанавливаться в обособлен-

ных помещениях
4
. В России устанавлива-

ется запрет на расположение игорных за-

ведений в зданиях, в которых находятся 

физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные учреждения
5
. Исключения состав-

ляют букмекерские конторы, тотализато-

ры, пункты приѐма ставок. Все эти ограни-

чения связаны с морально-нравственным 

воздействием на формирование личности 

несовершеннолетнего. Игровая зависи-

мость чаще и быстрей формируется у 

несовершеннолетних в силу их возрастных 

и психологических особенностей. 

На сегодняшний день большой попу-

лярностью пользуются ставки. Совершить 

ставку возможно только при предъявлении 

паспорта. Запрет на ставки и выдачу выиг-

рышей без документа, удостоверяющего 

личность, распространяется на все азарт-

ные игры в букмекерских конторах. Одна-

ко практически любой несовершеннолет-

ний может свободно получить доступ к 

нелегальному игровому сайту или сделать 

ставку на тотализаторе. Примерно более 10 

тыс. сайтов, принимающих ставки в Рос-

сии, вовлекают несовершеннолетних. В 

первую очередь, несовершеннолетних «за-

манивают» гарантией выплат выигрышей, 

но на самом деле эта гарантия сводится к 

нулю. Следует учесть тот факт, что этому 

способствует реклама в интернете и СМИ. 

Чаще всего субъектами вовлечения 

несовершеннолетних выступают играю-

щие родственники. Например, самым рас-

пространѐнным видом времяпрепровожде-

ния являются карточные игры детей и ро-

дителей. К субъектам вовлечения относят-

ся также лица, занимающиеся рекламной 

деятельностью в сфере азартных игр, а 

равно индивидуальные предприниматели 

или организации, занимающиеся игорным 

бизнесом. 

Законодательство в области уголов-

ной ответственности большинства стран 

содержит статьи, касающиеся вовлечения 

в азартные игры. Приведѐм некоторые 

примеры. Примером может являться ст. 

304 Уголовного кодекса Республики Укра-

ины от 5 апреля 2001 г. № 2341-III под 

названием «Вовлечение несовершеннолет-

него в преступную деятельность». Состав 

данного преступления образует вовлече-

ние несовершеннолетних в занятие азарт-

ными играми. Под азартными играми по-

нимается привлечение несовершеннолет-

них к игре на деньги или на другие мате-

риальные ценности, а также использование 

несовершеннолетних для получения 

средств к сосуществованию. При этом во-

влечение может осуществляться любым 

способом: убеждениями, подкупом, запу-

гиванием, обманом, обещанием, предло-

жением и т.д. Особенностью привлечения 

лиц, вовлѐкших несовершеннолетнее лицо, 

является совершение ими деяния путѐм 

действия
6
. Уголовный кодекс Республики 

Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985-XV
7
 

содержит ст. 208 под названием «Вовлече-

ние несовершеннолетних в преступную 

деятельность или склонение их к амораль-

ным действиям». К аморальным действиям 

относят попрошайничество, азартные иг-

ры, разврат. Квалифицирующий состав 

преступления содержится в ст. 209 о за-

прете вовлечения несовершеннолетних в 

незаконное потребление наркотических, 

психотропных и/или иных веществ, обла-

дающих схожим действием
8
. 

Следует выделить Закон Республики 

Узбекистан «Кодекс Республики Узбеки-

стан об административной ответственно-

сти» от 22 сентября 1994 г. № 2015-XII, 

который содержит ст. 188
1
 под названием 

«Вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение административного правонару-

шения». Диспозиция данной стати прямо 

не указывает на вовлечение несовершен-

нолетнего в занятие азартными играми. 

Однако ст. 191 под названием «Азартные и 

другие основанные на риске игры» преду-

сматривает участие в азартных играх. Так, 

совершая данное правонарушение, взрос-

лое лицо, вовлекшее несовершеннолетнего 

в участие в азартных играх, привлекается к 

ответственности за данное деяние
9
. 

Можно сделать умозаключение, что 

государство проводит политику по защите 



Glossa: Вестник студенческой науки. 2019’3 
 

157 

детей и подростков от воздействия такого 

негативного социального явления, как уча-

стие в азартных играх. Эти требования 

связаны с запретом принятия участия в 

азартных играх и допуск несовершенно-

летних на территорию соответствующего 

заведения, а также определяют месторас-

положение данных заведений. Следует от-

метить, что в Российской Федерации за-

щищаются интересы несовершеннолетних 

от воздействия рекламы: «игорным заве-

дениям запрещается обращаться непосред-

ственно к несовершеннолетним»
10

. 

Следует учесть, что несовершенно-

летний, который переживает сложный 

жизненный период ввиду каких-либо фи-

зиологических или психических причин в 

большей степени подвергается вовлечению 

в антисоциальное поведение, в том числе в 

занятие азартными играми. Несовершен-

нолетние легко поддаются влиянию азарта, 

что может привести в дальнейшем к фак-

торам, являющимся препятствием для 

нормального физического, психологиче-

ского развития несовершеннолетнего, ко-

торое в дальнейшем может привести к ан-

тиобщественным поступкам (игра на де-

нежные средства, совершение краж у не-

знакомых лиц и близких родственников и 

т.п.). 

Следует учесть, что законодатель-

ством Российский Федерации не урегули-

рован вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности взрослых лиц, вовлекаю-

щих несовершеннолетних в занятие азарт-

ными играми. Субъектами вовлечения мо-

гут быть сами родители несовершеннолет-

него или близкие родственники. Вслед-

ствие их действий у лица, не достигшего 

совершеннолетия, возникает состояние за-

висимости от азартных игр. В большин-

стве случаев такие несовершеннолетние 

находятся в социально опасном положе-

нии, воспитываясь в семьях, которые не 

исполняют или ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности по их воспи-

танию, обучению и содержанию. Также 

взрослые могут отрицательно влиять на 

поведение несовершеннолетних, жестоко 

обращаться с ними, вовлекать в употреб-

ление спиртных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, одурма-

нивающих и токсических веществ, вовле-

кать и принуждать к занятию проституци-

ей, азартными играми, попрошайниче-

ством, бродяжничеством и к преступной 

деятельности. Субъектами преступления в 

виде вовлечения в азартные игры могут 

быть те лица, которые непосредственно не 

являются близкими родственниками, но 

способствующие вовлечению несовершен-

нолетнего в занятие азартными играми. К 

таким лицам можно отнести тех, кто неле-

гально занимается организацией и прове-

дением азартных игр (например, это могут 

быть компании сверстников, знакомых). 

Одной из серьѐзных проблем в насто-

ящее время является то, что в интернете 

существует огромное количество рекламы 

о сайтах-казино, предлагающих как бес-

платные, так и платные игры. Бóльшую 

часть лиц, играющих в бесплатные игры, 

составляют несовершеннолетние, что свя-

зано с легкодоступным форматом, так как 

к таким играм можно быстро получить до-

ступ из дома, часто без родительского кон-

троля. Опасность кроется в том, что несо-

вершеннолетние думают, что они не связа-

ны с деньгами, однако этот факт вводит их 

в заблуждение. Также несовершеннолет-

ние полагают, что они не совершают пло-

хих поступков. Кроме этого на первона-

чальных этапах вероятность выигрыша в 

интернет-играх больше, чем на платных 

играх. Именно поэтому азартные онлайн-

игры в Российской Федерации необходимо 

урегулировать на законодательном уровне. 

Ещѐ одной причиной можно назвать необ-

ходимость не допустить возникновения 

зависимости у несовершеннолетних. Роди-

телям следует контролировать посещение 

интернета детьми. 

Исходя из изложенного, а также с 

учѐтом того, что несовершеннолетние 

представляют собой особую категорию, 

которая легко поддается давлению со сто-

роны окружающих, необходимо устано-

вить в России уголовную ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в за-

нятие азартными играми и допущение их в 
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помещение организаций или индивидуаль-

ных предпринимателей, предназначенные 

для игорного бизнеса. В целях защиты 

здоровья и нормального развития несо-

вершеннолетнего, его прав и интересов 

необходимо дополнить гл. 20 УК РФ, а в 

частности ст. 151 под названием «Вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий». Следует 

дополнить диспозицию статьи, которая 

предлагается в следующем варианте: «Во-

влечение несовершеннолетнего в система-

тическое употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурмани-

вающих веществ, в занятие попрошайни-

чеством или бродяжничеством, а также в 

занятие азартными играми и допущение их 

в помещение, предназначенное для азарт-

ных игр, совершѐнное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста…». Азарт-

ная игра в данной статье может понимать-

ся как игра, цель которой сводится к полу-

чению выигрыша в виде денег и/или мате-

риальных ценностей, которая зависит от 

случайностей, а не от навыка. Под вовле-

чение в азартные играми в данной статье 

будет пониматься игра на деньги и/или 

другие материальные ценности, а также 

использование несовершеннолетних для 

получения средств к существованию, а до-

пуск — как разрешение входа на террито-

рию игрового заведения, предоставление 

допуска к игровому оборудованию. 
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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

МВД РОССИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме проведения правовой экспертизы административных 

регламентов как особого вида нормативного правового акта на примере МВД России. Автор прихо-

дит к выводу, что в настоящее время отсутствует раздел экспертизы правовых норм на предмет их 

соответствия электронному функционалу механизма исполнения по принципу «права в действии» в 

отношении проектов административных регламентов, в задачу которой должна входить проверка 

норм проектов административных регламентов на полноту в целях жизнеспособного функциониро-

вания в рамках информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и в аналогичных региональных информационных системах. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of legal expertise of administrative regulations as a 

special type of legal act on the example of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The 

author comes to the conclusion that at present time there is no section of legal norms expertise for their com-

pliance with the electronic functionality of the mechanism of execution on the principle of «rights in action» 

in relation to the draft administrative regulations, the task of which should include checking the norms of the 

draft administrative regulations for completeness in order to viable functioning within the information sys-

tem «Unified portal of public and municipal services (functions)» and in similar regional information sys-

tems. 
 

Правовая экспертиза административ-

ных регламентов неоднократно являлась 

предметом научных исследований различ-

ных исследователей
1
, однако специфика 

проведения правовой экспертизы в отно-

шении административных регламентов 

МВД России не была до сих пор раскрыта. 

В настоящее время всѐ больше граж-

дан и организаций в своей деятельности и 

для разрешения жизненных ситуаций при-

бегают к государственным и муниципаль-

ным услугам посредством ресурсов элек-

тронного правительства. Подчас даже ре-

зультаты исполнения государственных 

услуг потребители получают в электрон-

ном виде. С каждым годом количество 

услуг и функций публичных органов вла-

сти и учреждений растѐт, начиная с приня-

тия Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ
2
. 

С точки зрения административной 

реформы повышение качества оказания 

услуг возможно в том числе с помощью 

предоставления указанных услуг в элек-

тронной форме, а также исполнения от-

дельных государственных функций в элек-

тронном виде. Однако предоставление 

государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде невозможно без разра-

ботки и утверждения административных 

регламентов. 

Согласно позиции Минэкономразви-

тия России, «в настоящее время админи-

стративный регламент является един-

ственным документом, содержащим всю 

необходимую информацию, предусмот-

ренную законодательными актами, актами 

Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, феде-

ральных органов исполнительной власти, 

необходимую как для граждан, так и для 

должностных лиц (сроки, перечень доку-

ментов, основания для отказа, ответствен-

ность и порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, контакт-

ная информация, стандарт комфортности и 

пр.)»
3
. 

Необходимость оптимизации предо-

ставления государственных услуг с помо-

щью административных регламентов 

предусмотрена Правилами разработки и 

утверждения административных регламен-

тов предоставления государственных 

услуг
4
. Принятие административных ре-

гламентов по общему правилу находится в 

компетенции органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги. 

Их задача в рамках положений регламента: 

дать для граждан и организаций макси-

мально доступное и последовательное 

представление об услуге, включая проце-

дуры, предшествующие началу еѐ оказа-

ния, условия и возможные последствия. 

Особенно это важно для синхронизации 

административных процедур с функциона-

лом информационных систем в инфра-

структуре электронного правительства. 

В связи с вышеизложенным, важней-

шим аспектом, предшествующим утвер-

ждению административного регламента, 

является их правовая экспертиза. Порядок 

проведения такой экспертизы органы вла-

сти устанавливают самостоятельно. Так, 

Приказом МВД России от 27 июня 2003 г. 

№ 484
5
 (далее — Приказ № 484) определе-

но, что проведение правовой экспертизы 

нормативных актов, издаваемых мини-

стерством, осуществляется его договорно-

правовым департаментом. Правила экс-

пертной деятельности в равной мере отно-

сятся и к проектам административных ре-

гламентов. Приказ № 484 предусматривает 
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ряд основных аспектов, проверяемых и ис-

следуемых в ходе экспертизы. 

1. Верификация полномочий мини-

стерства на издание соответствующего ак-

та на основании Положения о министер-

стве внутренних дел и иных федеральных 

актах, такие полномочия предусматрива-

ющих. Установление данного факта явля-

ется обязательным для анализа норм пред-

полагаемого к публикации акта в связи с 

тем, что принятие акта за пределами уста-

новленной для конкретного органа компе-

тенции может свидетельствовать о нали-

чии коррупциогенного фактора, преду-

смотренного Методикой проведения анти-

коррупционной экспертизы
6
. 

2. Установления достаточности про-

хождения проекта в рамках согласования с 

учѐтом имеющихся виз уполномоченных 

лиц. При отсутствии должного прохожде-

ния проект нормативного акта может про-

тиворечить или не учитывать каких-либо 

требований, обстоятельств и норм, извест-

ных только уполномоченным лицам. 

3. Определение соответствия содер-

жания проекта нормативного акта выбран-

ному виду акта. Данный факт необходим 

для соблюдения требований делопроиз-

водства органа власти. Для этих целей 

правила подготовки нормативных актов 

содержат перечень основных видов актов с 

кратким описанием их характеристик. 

4. Проверка соответствия проекта ак-

та действующему законодательству, в том 

числе общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и обязатель-

ствам Российской Федерации в соответ-

ствии с международными договорами, 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации и актам министерства. Данная 

проверка составляет основную долю экс-

пертной деятельности в отношении посту-

пившего на рассмотрение акта в связи с 

тем, что акт может затрагивать правоот-

ношения различных сфер регулирования 

даже в рамках компетенции министерства. 

5. Анализ на коррупциогенность пра-

вовых норм акта на основании требований 

Правил и методики проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов. Такой анализ оформляется 

разработчиком акта в форме заключения 

по установленной министерством форме 

по итогам проведения правовой эксперти-

зы. 

6. Рассмотрение предложений, 

направленных на совершенствование нор-

мативных правовых актов в сфере компе-

тенции министерства, которые содержатся 

в модуле «Мониторинг», предусмотренном 

Приказом МВД России от 25 августа 2017 

г. № 680
7
. Данный модуль является ин-

формационной системой, создан для ин-

формационно-правового обеспечения дея-

тельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации и исполнения Указа Пре-

зидента России от 20 мая 2011 г. № 657
8
. 

Мониторинг правоприменения рассчитан 

на систематическую комплексную дея-

тельность в отношении принимаемых ак-

тов, способствующую изданию, исполне-

нию и отмене при необходимости дей-

ствующих актов нормативного характера. 

Учѐт информации, содержащейся в ин-

формационной системе, является обязан-

ностью министерства. 

7. Проверка проекта нормативного 

правового акта на предмет соблюдения 

правил юридической техники является 

обязательной процедурой при приведении 

в соответствие формы и содержания акта. 

8. Ознакомление с содержанием по-

ступивших в министерство заключений 

независимых экспертов, в том числе по ре-

зультатам экспертизы заключений незави-

симой экспертизы, а также независимой 

антикоррупционной экспертизы с целью 

определения объѐма учтѐнных проектом 

рекомендаций. В данном случае под неза-

висимой экспертизой понимается, по мне-

нию автора, не только экспертиза в отно-

шении административных регламентов, но 

и результаты общественного обсуждения, 

получаемые разработчиком в соответствии 

с установлениями Постановления Прави-

тельства России от 25 августа 2012 г. № 

851
9
. 

9. Оформление заключения в случаях 

необходимости доработки и наличия заме-
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чаний или успешное итоговое визирование 

проекта уполномоченными должностными 

лицами договорно-правового департамента 

МВД России, а также дополнительное 

оформление заключения по результатам 

проведения разработчиком антикоррупци-

онной экспертизы. 

10. В случае если положения проекта 

акта затрагивают интересы субъектов 

предпринимательской и сферу инвестици-

онной деятельности, в связи с чем на ука-

занный проект поступило заключения об 

оценке его регулирующего воздействия 

как проекта нормативного правового акта, 

то соответствующее заключение рассмат-

ривается разработчиком и учитывается для 

целей недопущения фактов, приводящих к 

избыточным требованиям в отношении 

лиц, осуществляющих предприниматель-

скую и инвестиционную деятельность. 

Приказ № 484 отдельно обращает 

внимание на необходимость и обязанность 

проведения независимой экспертизы в от-

ношении проектов актов, утверждающих 

административные регламенты. Правила 

проведения такой экспертизы утверждены 

Постановлением Правительства России от 

16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регла-

ментов осуществления государственного 

контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государ-

ственных услуг»
10

. 

Законодатель ограничивает круг лиц, 

способных провести и направить на рас-

смотрение разработчику административ-

ного регламента заключения независимой 

экспертизы: ими могут быть как физиче-

ские, так и юридические лица, за исключе-

нием самих разработчиков и их подведом-

ственных учреждений. 

В целях научного исследования авто-

ром была проведена независимая экспер-

тиза двух проектов административных ре-

гламентов МВД России, размещѐнных на 

Федеральном портале проектов норматив-

ных правовых актов
11

 для общественного 

обсуждения. Основанием для проведения 

независимой экспертизы стали положения 

п. 8 Правил разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предостав-

ления государственных услуг Постановле-

ния № 373. 

В задачу независимого эксперта вхо-

дит проведение оценки на наличие воз-

можного положительного эффекта от реа-

лизации норм регламента, а также выявле-

ние гипотетических негативных фактов, 

возникновение которых может быть обу-

словлено нормами административного ре-

гламента. 

15 февраля 2019 г. для проведения 

независимой экспертизы был размещѐн 

проект административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государ-

ственной услуги по предоставлению стату-

са вынужденного переселенца и продле-

нию срока его действия. Издание норма-

тивного правового акта разработчик обос-

новывал необходимостью приведения его 

в соответствие с новыми нормами Правил 

разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государ-

ственных услуг. 

В качестве положительных норм ав-

тором отмечено следующее. Исключение 

из регламента перечня нормативных пра-

вовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги, и конкрети-

зация положений регламента в отношении 

получения государственной услуги в элек-

тронной форме и посредством многофунк-

циональных центров ориентирует заявите-

ля на обращение за получением услуги и 

разъяснениями сопутствующей норматив-

ной базы, регламентирующей оказание 

государственной услуги, к электронным 

источникам информации, электронной 

форме получения государственной услуги 

посредством Единого портала
12

. 

Также автором выявлены негативные 

последствия внедрения норм администра-

тивного регламента. 

Положения п. 4 регламента: «4. Со 

дня приѐма ходатайства о признании лица 

вынужденным переселенцем или заявле-

ния о продлении срока действия статуса 

вынужденного переселенца заявитель име-

ет право на получение сведений о ходе 
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предоставления государственной услуги 

по телефону, на личном приѐме или с ис-

пользованием Единого портала.» — ука-

зывают на возможность получения сведе-

ний о ходе предоставления государствен-

ной услуги посредством использования 

Единого портала. Однако содержание ре-

гламента свидетельствует, что данная воз-

можность присутствует у заявителя только 

в случае подачи ходатайства или заявления 

в электронном виде. 

В целях устранения возможности за-

блуждения заявителя, желающего полу-

чить государственную услугу вне Единого 

портала, о функционале Единого портала 

положения п. 4 регламента рекомендуется 

уточнить, например, изложив их в следу-

ющей редакции: «4. Со дня приѐма хода-

тайства о признании лица вынужденным 

переселенцем или заявления о продлении 

срока действия статуса вынужденного пе-

реселенца заявитель имеет право на полу-

чение сведений о ходе предоставления 

государственной услуги по телефону, на 

личном приѐме или с использованием 

Единого портала в случае предоставления 

государственной услуги в электронной 

форме.». 

Положения п. 43 регламента: «43. 

Ходатайство или заявление о продлении 

срока действия статуса вынужденного пе-

реселенца, поданное в форме электронного 

документа с использованием Единого пор-

тала, к рассмотрению не принимаются, ес-

ли: не заполнены все пункты ходатайства 

или заявления о продлении срока действия 

статуса вынужденного переселенца, под-

лежащие заполнению; указан документ, 

удостоверяющий личность заявителя, с ис-

тѐкшим сроком его действия на дату пода-

чи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги; име-

ются ошибки в указанных заявителем пер-

сональных данных; не соблюдены требо-

вания к фотографии; не соответствуют 

данные владельца сертификата ключа про-

верки электронной подписи данным заяви-

теля, указанным ходатайстве или заявле-

нии о продлении срока действия статуса 

вынужденного переселенца.» — содержат 

такую причину отказа в рассмотрении хо-

датайства или заявления, как наличие 

ошибки в указанных заявителем персо-

нальных данных. Однако содержание ре-

гламента не содержит указаний, что при-

знаѐтся ошибкой в персональных данных, 

поданных с использованием Единого пор-

тала, каковы критерии установления оши-

бочности сведений, на каком этапе осу-

ществляется проверка ошибочности сведе-

ний (при заполнении сведений на Едином 

портале или при поступлении заявления 

или ходатайства в ведомство), срок про-

верки и еѐ порядок. Следует учитывать, 

что большинство сведений заявителя вно-

сятся с помощью функционала Единого 

портала автоматически. До этого сведения 

Единого портала предварительно проходят 

проверку, что исключает использование 

недостоверных сведений. Задержка с про-

веркой на ошибочность сведений заявите-

ля может привести к негативным послед-

ствиям и невозможности получения госу-

дарственной услуги, например, по причине 

истечения срока действия документа, удо-

стоверяющий личность заявителя. 

В целях устранения возможности 

наступления негативных последствий для 

заявителя необходимо дополнить положе-

ния регламента сведениями, позволяющи-

ми заявителю однозначно установить кри-

терии ошибочности информации о персо-

нальных данных, способные привести к 

отказу в рассмотрении ходатайства или 

заявления. 

6 марта 2019 г. для целей обществен-

ного обсуждения и проведения независи-

мой экспертизы МВД России был разме-

щѐн проект административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государ-

ственной услуги по осуществлению ми-

грационного учѐта иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Феде-

рации, форм заявления иностранного 

гражданина или лица без гражданства о 

регистрации по месту жительства, уведом-

ления о прибытии иностранного гражда-

нина или лица без гражданства в место 

пребывания, отметки о регистрации ино-
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странного гражданина или лица без граж-

данства по месту жительства, отметок о 

подтверждении выполнения принимающей 

стороной и иностранным гражданином или 

лицом без гражданства действий, необхо-

димых для его постановки на учѐт по ме-

сту пребывания. Издание нормативного 

правового акта разработчик обосновывал 

необходимостью приведения его в соот-

ветствие с новыми нормами Правил разра-

ботки и утверждения административных 

регламентов предоставления государ-

ственных услуг, а также с нормами зако-

нодательства о миграционном учѐте. 

Несомненно, положительный эффект 

от внедрения административного регла-

мента может быть достигнут в связи с ис-

ключением из него перечня нормативных 

правовых актов, регулирующих предо-

ставление государственной услуги, и кон-

кретизацией положений регламента в от-

ношении получения государственной 

услуги посредством многофункциональ-

ных центров. Такие изменения ориенти-

руют заявителя на обращение за получени-

ем услуги и разъяснениями сопутствую-

щей нормативной базы, регламентирую-

щей оказание государственной услуги, к 

электронным источникам информации, 

расширяют возможности получения госу-

дарственной услуги посредством МФЦ. 

Также расширение перечня оснований для 

снятия иностранных граждан с учѐта по 

месту пребывания и введение уведоми-

тельного порядка сообщения об убытии 

иностранного гражданина из места пребы-

вания для принимающей стороны предо-

ставляет возможность своевременно снять 

иностранного гражданина с учѐта в случа-

ях расторжения с ним договора, прекраще-

ния связи с ним и иных случаях. Ранее та-

кой возможности не было предусмотрено 

до утверждения Федерального закона от 29 

июля 2018 г. № 257-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 8 и 23 Федерального закона 

«О миграционном учѐте иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации»» в части снятия ино-

странного гражданина или лица без граж-

данства с учета по месту пребывания в 

Российской Федерации. Кроме положи-

тельных последствий исполнения положе-

ний административного регламента после 

его принятия автором выявлены и следу-

ющие недостатки. Недостатками норм ад-

министративного регламента, способными 

вызвать негативные последствия реализа-

ции его положений для граждан и органи-

заций автор считает следующее. 

Положения административного ре-

гламента не содержат в качестве приложе-

ний всех форм документов, которые заяви-

телю необходимо представить в процессе 

получения услуги. Так, пункты 47, 153
2
 и 

182 содержат упоминание о форме уве-

домления об убытии иностранного граж-

данина из места пребывания, однако ука-

занная форма в составе регламента отсут-

ствует, как и конкретная ссылка на дей-

ствующий нормативный правовой акт, 

утверждающий эту форму. Сопутствую-

щей проблемой применения данной формы 

является отсутствие перечня содержащих-

ся в ней сведений, требований к оформле-

нию, порядка направления формы уведом-

ления в орган миграционного учѐта. Пол-

номочия по утверждению Формы уведом-

ления относятся к предмету регулирования 

федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере внутренних дел и закреплены 

ч. 2
3
 ст. 23 Федерального закона «О мигра-

ционном учѐте иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Феде-

рации» от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ
13

. 

После принятия соответствующего 

акта форму уведомления автором реко-

мендуется включить в состав администра-

тивного регламента в качестве приложе-

ния
14

. 

По результатам формирования выво-

дов экспертной оценки автор приходит к 

заключению, что в настоящее время пра-

вовая экспертиза, предшествующая обна-

родованию проекта административного 

регламента, не ставит перед собой цели 

проверки правовых норм в действии отно-

сительно процесса оказания государствен-

ных услуг, в том числе посредством ин-

формационной системы Единого портала 

государственных услуг. Государственная 
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услуга, для реализации которой принима-

ется административный регламент, после 

утверждения нормативного акта подлежит 

последовательному структурному разме-

щению на Едином портале государствен-

ных услуг. Для успешного оказания услуги 

административный регламент должен со-

держать полноценный алгоритм для реали-

зации «права в действии» посредством 

информационной системы. Однако, как 

показывают результаты проведѐнной авто-

ром экспертизы, механизма имеющейся в 

распоряжении разработчиков экспертизы, 

в том числе антикоррупционной эксперти-

зы, недостаточно для учѐта всех особенно-

стей действия правовых норм посредством 

обращения заявителей за получением 

услуги. В связи с вышеизложенным, автор 

считает необходимым включить в состав 

аспектов правовой экспертизы разработчи-

ков административных регламентов про-

верку норм регламента в действии для 

успешного включения сведений об услуге 

в информационную систему и использова-

нии этой системы для получения услуги в 

электронном виде. Нормы административ-

ного регламента должны предусмотреть 

все возможные составляющие алгоритма 

оказания услуги на каждом еѐ этапе так, 

чтобы у заявителя не возникало затрудне-

ний или препятствий в еѐ получении. 

                                                 
Уваров Денис Владимирович, студент 1 курса маги-

стратуры юридического факультета Курского госу-
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рия государства и права», научный руководитель – 
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и права КГУ Сахневич Инна Валерьевна. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ РОССИИ (И.Т. ТАРАСОВ) О ПРИНЦИПАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧАХ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены политико-правовые взгляды русского правоведа ру-

бежа XIX-XX вв. И.Т. Тарасова на деятельность полиции Российской империи. Актуальное значение 

взглядов и трудов русского правоведа заключается в том, что И.Т. Тарасов указал на ключевые мо-

менты в истории развития русской полиции как правительственного учреждения со времени еѐ осно-

вания и до реформ прошлого царствования. Иван Трофимович также обосновывал целесообразность 

расширения полномочий органов полиции и исполнительной власти в сфере уголовного и админи-

стративного права в чрезвычайных ситуациях. 
 

Abstract: The author examines the political and legal views of Russian lawyer of the 19
th
-20

th
 Ivan 

Trofimovich Tarasov on the activities of the police of the Russian Empire. The current importance of the 

views and works of Russian jurists is that I.T. Tarasov pointed out key moments in the history of the devel-

opment of the Russian police, as a government agency from the time of its foundation until the reforms of 

the last reign. Ivan Trofimovich also justified the expediency of expanding the powers of the police and the 

executive in the field of criminal and administrative law in emergency situations. 
 

Изменение основ государственности, 

безусловно, отражается на характере пра-

воохранительной деятельности, в частно-

сти на деятельности полиции и теоретиче-

ском осмыслении еѐ деятельности. 

В трудах И. Канта, К. Маркса, Г. Ге-

геля можно найти идеи и разработки во-

проса связи основ полицейской деятельно-

сти с принципами государственности, од-

нако по глубине и детальности проработки 

основных вопросов полицеистики евро-

пейским учѐным не уступали русские по-

лицеисты, как то: В.Н. Лешков, И.Т. Тара-

сов, М.М. Шпилевский и др. 

Полицеистика в истории правовой 

мысли сформировалась не сразу, а посте-

пенно по мере становления и развития гос-

ударственной власти. С установлением аб-

солютизма в западноевропейских странах 

под «полицией» стали понимать, во-

первых, управление внутренними делами, 

то есть в сфере безопасности и благососто-

яния внутри страны, а во-вторых, орган 

государства, который реализовывал функ-

цию управления и обеспечения безопасно-

сти внутри страны. 

Уже в XVIII в. в связи с реформами 

Петра I полиция начала занимать серьѐз-

ное место в системе правоохранительных 

органов, однако самостоятельных теорети-

ческих работ о роли полиции не было 

вплоть до XIX в. 

https://regulation.gov.ru/
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О месте полиции и полицейского 

права рассуждали многие отечественные 

правоведы. Так, профессор Московского 

университета В.Н. Лешков, который яв-

лялся ярким специалистом в области по-

лицейского права, в своих трудах «Обще-

ственное право» (1871 г.)
1
 и «История рус-

ского общественного права до XVIII века» 

(1858 г.)
2
 писал, что центр управления об-

щества находится не в верхних этажах 

власти, не в правительстве и не в губерни-

ях, а внизу, то есть в общине. Таким обра-

зом, по его мнению, полицейское право не 

должно сводиться исключительно к дея-

тельности государства
3
. 

Развитию института полиции препят-

ствовало отождествление его с понятием 

«администрация», однако к концу XIX в. 

идеи И.Е. Андреевского и В.Н. Лешкова 

нашли своѐ дальнейшее развитие в трудах 

И.Т. Тарасова. Профессором Император-

ского Московского университета И.Т. Та-

расовым были опубликованы такие труды, 

посвящѐнные полиции, как: «Очерк науки 

полицейского права» (1897 г.)
4
, «Краткий 

очерк полицейского и административного 

права» (1888 г.), «Учебник науки полицей-

ского права», который был издан в четы-

рѐх изданиях в период с 1891 по 1896 гг. 

Иван Трофимович под наукой поли-

цейского права понимал науку о правовых 

нормах, которые регламентируют государ-

ственную полицейскую деятельность и ат-

рибутивные свойства этой деятельности
5
. 

И.Т. Тарасов указал на ключевые моменты 

в истории развития русской полиции как 

правительственного учреждения со времѐн 

учреждения и до реформ прошлого цар-

ствования. Прогрессивное начало станов-

ления и развития данного института в пе-

риод с 1718 г. и до реформ прошлого цар-

ствования обнаружилось особенно рель-

ефно в развитии соотношения между юс-

тицией и полицией, вследствие этого раз-

личные соотношения между полицией и 

юстицией были положены И.Т. Тарасовым 

в основание деления периода развития на 

эпохи (этапы): 

1) с 1718 по 1775 гг. — этап смеше-

ния полиции и юстиции; 

2) с 1775 по 1802 гг. — этап, на кото-

ром предпринимались попытки разграни-

чения понятий «полиция» и «юстиция», 

отделения юстиции от администрации; 

3) с 1802 по 1826 гг. — этап, на кото-

ром предпринимались попытки выделения 

из суда расправы и отождествления рас-

правы с полицейским судом; 

4) с 1826 по 1858 гг. — этап оконча-

тельного выделения полицейского суда из 

расправы. 

На начальном этапе становления ин-

ститута полиции законодатель смотрел на 

полицию, с одной стороны, как на нечто 

такое, чему можно поручить выполнение 

неорганизационных задач государственно-

го управления, для которых не было уста-

новлено особых учреждений или которые 

не подходили под компетенцию существо-

вавших тогда учреждений. Однако число 

задач, которые отводились к компетенции 

полиции, множилось чрезвычайно быстро 

и в их состав входило немало фантастиче-

ских и неосуществимых задач. С другой 

стороны, на полицию законодатель смот-

рел не столько как на учреждение, которое 

имело свои точно определѐнные полномо-

чия, сколько как на известную всем форму 

действия, которую можно было приложить 

к самым разнообразным задачам и «чрез-

вычайно пригодную к уврачеванию всяко-

го рода внутренних недугов государства 

Российского». При определении целей, 

значения и задач полиции обе стороны, с 

которых законодатель рассматривал поли-

цию, были приняты обществом и стали 

своего рода вожжами, которыми законода-

тельство направляло, в целом, бег поли-

ции. 

В полномочия III Отделения как 

«высшей полиции» входило предупрежде-

ние и пресечение всякого рода отрица-

тельных явлений в общественной и даже 

частной жизни. III Отделение не оправдало 

возложенных на него надежд. С этого мо-

мента законодатель начинает поиск новых 

путей достижения тех же целей, и этими-

то поисками и ознаменовывается вся эпоха 

в истории русской полиции, являвшаяся 

предметом исследования И.Т. Тарасова. 
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Начиная с 1858 г. законодатель без-

успешно стремился посредством целого 

ряда реформ достигнуть «общего благопо-

лучия» как направления деятельности по-

лиции. Крестьянская реформа уничтожила 

сильное орудие для «порабощения слабых 

сильными», произошло преобразование 

земского, сельского и городского само-

управления и так далее. Всѐ это было 

направлено на то, чтобы государство смог-

ло приблизиться к идеалу правосудия. Од-

ной из ступенек того приближения счита-

лось коренное улучшение устройства по-

лиции, что позволило бы ей в полной мере 

обеспечить «безопасность государства как 

во внешних отношениях, так и главным 

образом — в отношениях внутренних». 

С введением земских учреждений в 

1864 г. компетенция полиции была значи-

тельно сокращена, поскольку весь хозяй-

ственно-распорядительный комплекс пол-

номочий отошѐл к земству. Однако, наде-

лив властью земство, закон не снабдил его 

необходимой для достижения задач и це-

лей принудительной властью, а скорейшим 

следствием этого несоответствия стало не-

справедливое обвинение русского государ-

ства и общества в «незрелости» и неспо-

собности оправдать возложенные прави-

тельством надежды. 

В 1870 г. более тесная связь полиции 

и городского самоуправления выражалась 

в возложении на городскую казну расхо-

дов по содержанию полиции. Обременяя 

городской бюджет заботами по содержа-

нию полиции и лишая одновременно со-

став городского самоуправления влияния 

на состав и организацию полиции, а также 

контроля над еѐ деятельностью, реформа 

содействовала ещѐ большему разобщению 

этих двух сфер. 

По итогам реформы 1864 г. за поли-

цией было оставлено только осуществле-

ние дознания. Промежуточное, неопреде-

лѐнное положение полиции к судебным 

властям, которое достаточно долгое время 

оставалось неурегулированным, породило 

между судом и полицией антагонизм, ко-

торый отразился на качестве их работы, то 

есть на всей следственной части
6
. 

На протяжении XIX-XX вв. полиция 

и наряду с ней наука о полиции (полицеи-

стика), реформировались, однако к концу 

XIX в. представление о полиции у обще-

ства ассоциировалось с принудительной 

деятельностью государства по обеспече-

нию внутренней безопасности государства 

и правопорядка, а равно с осуществляю-

щими такую деятельность органами. По-

этому термин «полиция» и «полицейское 

право» воспринималось народом как «не 

особенно приличное название, вызываю-

щее в публике столь неприятные для пре-

подавателей этой дисциплины недоразу-

мения», а «полицейские» и вовсе было 

бранным словом. 

И.Т. Тарасов обосновывал целесооб-

разность расширения полномочий органов 

полиции и исполнительной власти в сфере 

административного права и уголовного 

права в чрезвычайных ситуациях и на тер-

риториях особых правовых режимов, од-

нако он негативно относился к расшире-

нию компетенции полиции в «обычных», 

стандартных случаях. 

Политико-правовая мысль становле-

ния и развития полиции менялась в зави-

симости от исторической обстановки в 

стране. Исторический процесс органов по-

лиции определял пути к еѐ дальнейшему 

развитию и совершенствованию. И.Т. Та-

расов в работе «Полиция России» выделял 

следующие недостатки организации и дея-

тельности полиции
7
: 

1) отнесение к числу обязанностей 

полиции целого комплекса действий, не 

имевших отношения к еѐ прямому назна-

чению и крайне затрудняющих выполне-

ние назначения; 

2) малочисленность состава полиции 

и вытекающая из этого трудность испол-

нения возложенных на неѐ обязанностей; 

3) отсутствие общего полицейского 

устава, который объединял бы сложные и 

весьма разнообразные обязанности поли-

цейских; 

4) отсутствие единства в полицей-

ском устройстве, что ослабляло и затруд-

няло эффективность деятельности поли-

ции; 
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5) отсутствие необходимой плано-

мерности в распределении полицейских 

обязанностей между сотрудниками поли-

ции; 

6) материальная необеспеченность 

органов полиции, низкое жалование со-

трудников, что являлось одним из факто-

ров малочисленности состава полиции. 

Иван Трофимович отмечал, что в 

процессе эволюции государственности по-

лицейская функция, которая первоначаль-

но отождествлялась с функцией «общей 

администрации», постепенно приобрела 

самостоятельную процессуальную и мате-

риальную форму реализации охранитель-

ной функции государственной власти, 

обособляясь в виде специализированных 

полицейских учреждений. Однако перво-

начальная тождественность оставила свой 

след на формировании полномочий поли-

цейских органов, которые достаточное 

время были предельно широки. Громадная 

власть, которая принадлежала полиции в 

Российской империи, в сочетании с низ-

ким профессионализмом, недофинансиро-

ванием и организационно-правовой раз-

дробленностью, оборачивалась против неѐ 

самой. От государства требовались полно-

масштабные реформы, которые позволили 

бы изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Правоохранительная система, развиваясь в 

Российской империи, оказывала значи-

тельное влияние на все процессы, которые 

протекали в государстве, в том числе на 

развитие общественной, экономической и 

политической жизни. Как было упомянуто, 

деятельность полиции не ограничивалась 

лишь предупреждением и раскрытием пре-

ступлений, поддержанием общественной 

безопасности. Существовали и другие 

направления деятельности полиции. 

Современный этап развития нашего 

государства характеризуется всесторонним 

реформированием всех сфер жизни обще-

ства. Как справедливо отмечал И.Т. Тара-

сов, и его слова актуальны и поныне, в 

процессе обновления и переоценки миро-

воззренческих установок, всегда наступает 

момент, когда необходимо переосмыслить 

опыт огромной государственной работы 

над важнейшим институтом государства 

— над полицией, — чтобы сформировать 

работающий, сильный полицейский меха-

низм для современной России. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы преступности несовершеннолетних 

как явления, имеющего тенденцию к распространению в России. Автором была поставлена задача по 

анализу данной ситуации и выявлению способов еѐ решения органами внутренних дел. В статье при-

ведены статистические данные о современном состоянии преступности несовершеннолетних в Рос-

сии. На основании этого сделаны выводы о масштабах профилактической работы, возложенной на 

сотрудников органов внутренних дел, приведены конкретные примеры проводимых ими мероприя-

тий. Отдельно рассмотрена деятельность подразделений по делам несовершеннолетних. 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of juvenile delinquency as a phenomenon with a ten-

dency to spread in Russia. In this regard, the author analyzes this situation, as well as to identify ways to pre-
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vent it by the internal affairs bodies. There are presented statistical data on the current state of juvenile delin-

quency in Russia. On the basis of this, conclusions are drawn about the scale of preventive work assigned to 

the internal affairs bodies. There are given specific examples of the activities, the separate analysis of activi-

ty of divisions on affairs of minors. 
 

Изучению профилактики преступно-

сти несовершеннолетних уже долгое время 

уделяется пристальное внимание различ-

ных учѐных
1
. Тем не менее интенсивные 

темпы роста преступности несовершенно-

летних и разнообразие еѐ форм детерми-

нируют наш поиск места органов внутрен-

них дел в системе органов, осуществляю-

щих деятельность по предупреждению 

преступности несовершеннолетних. 

В каждом демократическом государ-

стве необходимо наличие сил, обеспечи-

вающих государственное принуждение, 

что обусловлено резким повышением ак-

туальности проблемы распространения 

преступности как за рубежом, так и в Рос-

сийской Федерации. Органы внутренних 

дел выступают в этом вопросе одним из 

главных звеньев, так как в соответствии со 

ст. 2 Федерального закона «О полиции», 

одним из основных направлений их дея-

тельности является предупреждение и пре-

сечение преступлений
2
. 

Необходимо отметить, что преступ-

ление — это деяние, прямо нарушающее 

установленные законодательством право-

вые предписания и влекущее за собой ме-

ры государственного воздействия по от-

ношению к нарушителю. Исходя из стати-

стических данных с 2010 по начало 2019 

гг., количество зарегистрированных пре-

ступлений находится на стабильно высо-

ком уровне (не ниже 2 млн. случаев в год). 

Однако одной из наиболее существенных 

проблем в сфере профилактики преступ-

ной деятельности является распростране-

ние фактов правонарушений среди несо-

вершеннолетних. Так, показатели преступ-

ности среди данной социальной группы до 

1999 г. неуклонно росли, однако в после-

дующем наблюдалось их постепенное со-

кращение. С 2010 по 2014 гг. произошѐл 

спад с 78548 до 59240, в то время как к 

2017 г. было зарегистрировано уже 20544 

преступления
3
. Это обусловлено сокраще-

нием общей численности подростков уго-

ловно наказуемого возраста. Однако ясно, 

что данная проблема не перестаѐт суще-

ствовать, а потому не теряет своей акту-

альности. 

Выделение преступности несовер-

шеннолетних в отдельную группу неслу-

чайно. Распространение данного явления 

обусловлено особенностями подростково-

го развития, специфическим характером 

становления личности. В период онтогене-

за психика молодых людей подвержена 

воздействию окружающего мира, в ходе 

чего ими совершаются необдуманные по-

ступки, часто приводящие к нарушению 

общественного порядка. Такое поведение 

принято называть акцентуацией характера, 

что представляет собой «крайние варианты 

его нормы, при которых отдельные черты 

чрезмерно усилены»
4
. 

С. Холл рассматривает зрелость под-

ростка с точки зрения социально-

психологического подхода, подразумевая 

под ней период хаоса, когда природные 

силы противоречат требованиям социаль-

ной жизни
5
. 

Обращаясь к статистике, можно от-

метить, что среди несовершеннолетних 

наиболее распространены преступления 

против собственности. Их количество со-

ставляет 81,3% от общего числа деяний, 

совершенных подростками. К данной 

группе можно отнести кражи, грабежи, за-

владение транспортными средствами без 

цели хищения и т.д.
6
. На втором месте по 

распространѐнности стоят преступления 

против жизни и здоровья (8,4%). В 2014 г. 

несовершеннолетними было совершено 

286 убийств, а также более 1 тыс. умыш-

ленных причинений тяжкого вреда здоро-

вью. Такие преступления, несомненно, от-

личаются особой жестокостью
7
. 

Необходимо отметить, что за послед-

ние годы подростки-преступники сумели 

овладеть современными механизмами и 

способами совершения противоправных 

деяний, что придаѐт проблеме ещѐ боль-
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ший уровень серьѐзности. Исходя из этого, 

необходимо сказать о потребности профи-

лактики таких правонарушений. Так, в си-

стеме контроля за совершением преступ-

лений несовершеннолетними и их преду-

преждением, большое место уделяется 

правоохранительным органам, среди кото-

рых особое положение занимает полиция 

как организация, осуществляющая непо-

средственное регулирование обществен-

ных отношений в целях обеспечения пра-

вопорядка и безопасности. 

Первоначально обратим внимание на 

деятельность подразделений по делам 

несовершеннолетних (далее — ПДН) как 

специализированного органа по работе с 

преступностью несовершеннолетних лиц. 

Деятельность ПДН предусматривает кон-

троль за родителями трудных подростков. 

Основными направлениями их деятельно-

сти является своевременное проведение 

профилактических мероприятий с несо-

вершеннолетними, которые уже соверши-

ли преступление или относятся к контин-

генту, состоящему на особом учѐте
8
. Эти 

меры распространяются как на уже совер-

шивших преступление лиц, так и на зако-

нопослушных. Начало воздействия наибо-

лее целесообразно на ранней стадии, так 

как своевременное реагирование способно 

предотвратить дальнейшее распростране-

ние случаев совершения преступлений 

подростками. Путѐм пропагандисткой дея-

тельности, заключающейся в воспитатель-

ной и разъяснительной работе, в сознании 

несовершеннолетних происходит посте-

пенное распространение и закрепление 

должных правил поведения. Также одним 

из способов воздействия на правонаруши-

теля является его постановка на учѐт. Дан-

ной мере подвергаются и семьи, в которых 

родители ведут аморальный образ жизни и 

не уделяют должного внимания воспита-

нию детей. ПДН организуют работу по 

направлению подростков в центры вре-

менной изоляции или в специальные учеб-

но-воспитательные учреждения закрытого 

типа. Друг ими словами, со стороны дан-

ного органа в системе ОВД происходит 

профилированный контроль состояния 

преступности несовершеннолетних, осу-

ществляются необходимые мероприятия 

по снижению уровня безнадзорности несо-

вершеннолетних. 

Органы внутренних дел несут повы-

шенную ответственность за организацию и 

проведение воспитательной работы с несо-

вершеннолетними преступниками. Их дея-

тельность основана на общем изучении 

личности такого правонарушителя, плани-

ровании и разработке действующих техно-

логий профилактической работы. ОВД вы-

полняют регулятивные и предупредитель-

ные функции по борьбе с такими преступ-

лениями. Например, с 28 мая по 27 августа 

2018 г. в г. Магнитогорске прошла межве-

домственная профилактическая акция 

«Подросток-2018». Еѐ целью стало выяв-

ление асоциального поведения среди под-

ростков, устранение причин его возникно-

вения
9
. В ходе чего специалисты ПДН 

совместно с УМВД России по г. Магнито-

горску провели профилактические беседы 

в школах. Учащимся были разъяснены не-

которые основные положения статей Ко-

декса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, кото-

рые касаются несовершеннолетних. До-

полнением ко всему указанному стали ор-

ганизованные экскурсии в учреждения ор-

ганов внутренних дел района. Было отме-

чено, что данные мероприятия стали важ-

ным шагом в профилактике преступлений, 

совершаемых молодѐжью. Такие акции яв-

ляются важной составляющей деятельно-

сти ОВД по профилактике подростковой 

преступности. С их помощью происходит 

непосредственное идеолого-правовое воз-

действие на сознание несовершеннолетних 

путѐм прямого общения с сотрудниками, 

обеспечивающими проведение данных ме-

роприятий. 

Профилактика преступлений, совер-

шѐнных подростками имеет некоторые 

особенности, которые заключаются в по-

вышенном уровне гуманизации, использо-

вании преимущественно защитных мер по 

отношению к нарушителям. Для работы с 

таким контингентом необходима специ-
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альная подготовка сотрудников. Исходя из 

этого, профилактическая деятельность 

проводится по следующим направлениям: 

обеспечение ликвидации негативных фак-

торов, способствующих росту преступно-

сти несовершеннолетних; непосредствен-

ная индивидуальная и коллективная работа 

с подростками, которые входят в круг рис-

ка совершения преступлений; воздействие 

на причины, способствующие увеличению 

числа преступлений несовершеннолетних 

того или иного вида. 

Негативные факторы часто кроются в 

главном социальном институте — в семье 

подростка. Многолетняя практика показы-

вает, что родители не всегда оказывают 

должное внимание своему ребѐнку. Этот 

факт имеет множество причин, но в конеч-

ном итоге ОВД необходимо использовать 

ряд мер для работы с семьѐй по оказанию 

помощи в воспитании законопослушной 

личности. Исходя из данных психологиче-

ских исследований Г.М. Миньковского, 

негативно на становление личности влия-

ют такие группы семей, в частности
10

: 

1) группа, где воспитанию не уделя-

ется внимания, дети подвергаются наси-

лию, родители являются алкоголиками, 

наркоманами, асоциальными лицами, ко-

торых необходимо лишить родительских 

прав; 

2) группа, в которой родители зло-

употребляют спиртными напитками, тем 

самым подавая негативный пример детям; 

3) «проблемные семьи», в которых 

супруги подвергают детей пребыванию в 

обстановке регулярных конфликтов, а от 

воспитания уклоняются; 

4) «педагогически слабые семьи», в 

которых родители считают своей задачей 

лишь удовлетворение повышенных запро-

сов детей. 

Перечисленные семьи должны нахо-

диться под контролем ОВД. Данная мера 

представляет собой один из видов ранней 

профилактики, так как формирование со-

циально полезного поведения должно про-

исходить именно в кругу родных. Это обу-

словлено тем, что в дальнейшем, вовремя 

неисправленный ребѐнок пополнит ряды 

уже взрослой преступности, где масштабы 

общественной опасности более серьѐзные. 

В случаях, когда профилактические 

меры не приносят результатов, необходи-

мо прибегнуть к своевременному приме-

нению средств общественной, дисципли-

нарной и административной ответственно-

сти и к своевременному возбуждению уго-

ловного дела. К средствам, обеспечиваю-

щим более жѐсткое наказание, можно от-

нести воспитательные колонии как специ-

фический способ изоляции подростка, при 

всей своей противоречивости являющийся 

необходимым методом на пути к исправ-

лению. Однако такие меры применяются 

лишь к социально-опасным подросткам. 

По мнению психологов, чрезмерное лише-

ние свободы несовершеннолетнего приво-

дит к кардинальным изменениям психиче-

ского развития
11

. 

Подводя итог, необходимо отметить, 

что ранняя профилактика преступлений, 

совершѐнных несовершеннолетними, яв-

ляется неотъемлемой частью деятельности 

сотрудников ОВД, к которым можно отне-

сти все структурные подразделения, в том 

числе ПДН, а также сотрудников органи-

заций, оказывающих содействие этой дея-

тельности (например, учебных заведений). 

Первичными являются меры предупре-

ждения, которые реализуются на уровне 

семьи путѐм личных бесед с правонаруши-

телями, а также пропаганда правомерного 

поведения среди несовершеннолетних в 

целом. Важными условиями проведения 

рациональной работы являются еѐ свое-

временность, последовательность и упре-

ждаемость. Непрерывный мониторинг за 

тяжѐлыми подростками и ликвидация при-

чин преступлений должны обеспечить их 

постепенное включение в социально-

культурную деятельность и стать залогом 

отмирания данной проблемы в современ-

ном обществе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЕННОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению аспектов взаимодействия военной прокуратуры и 

органов внутренних дел. Рассматриваются особенности взаимодействия органов военной прокурату-

ры во время вооружѐнных конфликтов и в мирное время. В исследовании приводятся конкретные 

субъекты взаимодействия и его особенности. Особое внимание уделено ключевым элементам органи-

зации работы военной прокуратуры и органов внутренних дел. В научной статье сформированы 

предложения по совершенствованию организации взаимодействия военной прокуратуры с органами 

внутренних дел, в частности предлагается направить усилия на ускорение процесса обмена информа-

цией между правоохранительными органами. 
 

Abstract: The article is devoted to the aspects of interaction between the military prosecutor’s office 

and the internal affairs bodies. There are considered the features of interaction of bodies of military prosecu-

tor’s office during the armed conflicts and in peace time. The study provides specific subjects of interaction 

and its features. Special attention is paid to the key elements of the work related to the organization of the 

military prosecutor’s office and internal affairs bodies. In a scientific article are formed the offers on im-

provement of the organization of interaction of military prosecutor’s office with law enforcement bodies, in 

particular, it is offered to direct efforts to acceleration of the process of exchange of information between law 

enforcement bodies. 
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Различные аспекты деятельности во-

енной прокуратуры изучались такими учѐ-

ными, как Э.В. Зыбцева
1
, С.Н. Лукашенко

2
, 

Н.И. Трофимов
3
 и некоторыми другими. В 

настоящей статье хочется уделить внима-

ние взаимодействию военной прокуратуры 

и органов внутренних дел, которое, на наш 

взгляд, требует детального анализа. 

Борьба с преступностью в Вооружѐн-

ных Силах Российской Федерации должна 

осуществляться в рамках координации и 

совместного планирования работы право-

охранительными органами. Каждый орган 

в пределах законодательно закреплѐнной 

компетенции должен осуществлять свои 

полномочия с максимальной отдачей. При 

соблюдении этого условия можно гово-

рить о том, что борьба с преступными дея-

ниями на военной службе может быть эф-

фективной
4
. Уровень преступности в Рос-

сийской Федерации зависит не только от 

уровня правосознания граждан, в том чис-

ле военнослужащих, но и от того, насколь-

ко эффективно и слажено работают право-

охранительные органы. Особое место сре-

ди них занимают органы прокурорского 

надзора. 

С.В. Маликов утверждает, что органы 

военной прокуратуры и органы внутрен-

них дел взаимодействуют специфическим 

образом в местах вооружѐнных конфлик-

тов, нежели такое взаимодействие осу-

ществляется в рамках мирных условий. В 

качестве субъектов взаимодействия в ме-

стах вооружѐнных конфликтов выступают 

следователи, органы дознания и военная 

прокуратура. Руководителю военной про-

куратуры в рамках такого взаимодействия 

отведена особенная роль: помимо кон-

троля над вверенным ему подразделением, 

он обязан организовывать и контролиро-

вать взаимодействие между иными право-

охранительными органами, которые также 

осуществляют полномочия в местах во-

оружѐнных конфликтов
5
. 

В местах вооружѐнных конфликтов 

руководитель военной прокуратуры наде-

ляется большим количеством полномочий, 

соответственно он несѐт полную ответ-

ственность за их реализацию и организа-

цию взаимодействия с правоохранитель-

ными органами. На наш взгляд, координа-

ция действий между органами прокурату-

ры и иными правоохранительными орга-

нами имеет особое значение, так как от 

этого во многом зависит не только защита 

прав и свобод граждан и военнослужащих, 

но и их жизнь. 

В период проведения контртеррори-

стических операций в Северо-Кавказском 

регионе в 1999-2004-х гг. в качестве субъ-

ектов взаимодействия выступали следую-

щие правоохранительные органы: военная 

прокуратура Объединѐнной группировки 

войск (сил), военные прокуратуры гарни-

зонного звена, Главная военная прокура-

тура, Главное управление Генеральной 

прокуратуры на Северном Кавказе, органы 

территориальной прокуратуры, оператив-

но-розыскное бюро, местные органы внут-

ренних дел, органы Федеральной службы 

безопасности России, воинские части, под-

разделения
6
. Архивные материалы и фак-

тические данные свидетельствуют, что 

должностным лицам военной прокуратуры 

Российской Федерации в целях расследо-

вания преступлений, совершѐнных в от-

ношении гражданского населения военно-

служащими в период вооружѐнного кон-

фликта в Северо-Кавказском регионе, при-

ходилось вступать в неформальные связи с 

представителями противоборствующей 

стороны, то есть с участниками вооружѐн-

ных незаконных формирований
7
. Другими 

словами, в целях наиболее полного и каче-

ственного расследования преступлений 

военнослужащих и предупреждения со-

вершения новых противоправных деяний, 

военная прокуратура в период вооружѐн-

ных конфликтов вынуждена действовать 

не только в камках предусмотренных за-

конодательно полномочий, но и использо-

вать иные, неформальные средства, кото-

рые ведут к достижению цели установле-

ния законности и порядка. 

В мирных условиях взаимодействие 

органов военной прокуратуры Российской 

Федерации с иными правоохранительными 

органами осуществляется в рамках форм, 

предусмотренных положениями ст.ст. 38, 
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208-210 Федерального закона «Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации» от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ
8
. 

Организация совместной деятельно-

сти военной прокуратуры и органов внут-

ренних дел включает в себя такие элемен-

ты, как то: выяснение обстоятельств ситу-

ации; установление контакта с личным со-

ставом; обозначение направлений взаимо-

действия; определение тактики реализации 

договоренностей на практике; принятие 

мер, предотвращающих утечку информа-

ции
9
. Каждый из приведѐнных этапов име-

ет важнейшее значение, так как является 

звеном общей цепи, позволяющей каче-

ственно реализовать полномочия предста-

вителями военной прокуратуры. Эти этапы 

взаимосвязаны и должны осуществляться в 

системе. В рамках обозначенных этапов 

направления взаимодействия органов во-

енной прокуратуры и внутренних дел мо-

гут включать в себя три основных направ-

ления: организационное обеспечение рабо-

ты военной прокуратуры, информационное 

обеспечение и оперативное обеспечение
10

. 

Практическая реализация органами 

военной прокуратуры и правоохранитель-

ных органов в процессе их взаимодействия 

своих полномочий вызывает сложность на 

этапе объединения следственной и опера-

тивной группы в единое подразделение, 

возглавляемое руководителем следствен-

ной группы. Опыт, полученных в ходе во-

оружѐнного конфликта в Чеченской Рес-

публике, показывает, что при проведении 

контртеррористических операций есть 

необходимость создания специализиро-

ванного органа. Он должен быть наделѐн 

оперативно-розыскными полномочиями и 

находиться в ведении Вооружѐнных сил 

Российской Федерации. По своей природе 

он должен быть независимым и обладать 

оперативно-розыскными полномочиями. 

Его юрисдикция должна распространяться 

на все воинские формирования
11

. Создание 

такого органа вызвано не только теорети-

ческими и гипотетическими предположе-

ниями о необходимости его существова-

ния, но и практическим опытом работы 

российских вооруженных сил в местах во-

оружѐнных конфликтов. Создание специа-

лизированного органа позволит повысить 

эффективность оперативно-розыскной де-

ятельности и снизить затраты времени на 

еѐ осуществление. 

                                                 
Эрзак Юлия Юрьевна, студентка 2 курса магистрату-

ры юридического факультета Курского государствен-

ного университета, профиль «Юрист в судебной и 

правоохранительной деятельности», научный руково-

дитель – к.и.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права КГУ Токарева Светлана 

Николаевна. 
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ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ КАК ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена имиджу сотрудника полиции как основе эффективной деятель-

ности современной полиции. 
 

Abstract: The article is devoted to the image of a police officer as the basis of effective activity of the 

modern police. 
 

Имидж сотрудника полиции с разных 

сторон изучался многими исследователя-

ми
1
, но вопросы использования имиджа 

сотрудника полиции для повышения эф-

фективности его деятельности так и не бы-

ли, на наш взгляд, исчерпывающе освеще-

ны. Мы живем в непростое время. Свобода 

обернулась отсутствием нравственных 

ориентиров. Всѐ чаще мы встречаемся с 

безнравственностью и безответственно-

стью. Всѐ больше в обществе преобладают 

потребительские настроения. Интересы и 

заботы замыкаются на личном благополу-

чии. Человек становится духовно бедным. 

В стране ситуация усугубилась разделени-

ем на богатых и бедных. Особенно среди 

молодѐжи наблюдается рост численности 

асоциальных явлений, процветает алкого-

лизм и наркомания. Это губит современ-

ную молодѐжь, наблюдается безразличие, 

неспособность к активным действиям. Ча-

сто возникают разговоры о наживе любой 

ценой. Ведь, как правило, многие считают, 

что главное в жизни человека — это удо-

влетворение человеческих потребностей. 

Уйти от реальностей нашей жизни люди 

пытаются с помощью компьютера, телеви-

дения, наркотиков. Главным для них ста-

новится культ вещей и денег. Налицо ду-

ховный распад и социальная дезориента-

ция. Поэтому одной из важнейших задач 

современного государства является укреп-

ление правопорядка и законности. И, ко-

нечно, авторитет закона непосредственно 

зависит от людей, которые призваны оли-

цетворять собой безопасность и справед-

ливость в обществе. К сожалению, беда 

многих людей в том, что они смешивают 

сиюминутные выгоды с вечными истина-

ми. В стране продолжает серьѐзно ослож-

няться криминальная ситуация, и она 

прочно заняла своѐ место в череде проблем 

национальной безопасности. 

Учитывая преобразования в России, 

возникла необходимость в формировании 

нового образа и имиджа сотрудника поли-

ции, который отвечал бы в полной мере 

современным условиям российского обще-

ства. К сотрудникам полиции во все вре-

мена был повышенный интерес и высокие 

требования
2
. Любое отклонение от поведе-

ния вызывает резко негативную оценку 

населения
3
. 

Большая часть информации о сотруд-

нике полиции извлекается из его внешнего 

вида («внешние атрибуты имиджа»)
4
. Име-

ет значение всѐ: взгляд, эмоции, действия, 

речь, форма и т.п. Надо понимать, что со-

трудники правоохранительных органов 

наделены значительной властью и от того, 

как они еѐ используют, зависит их имидж. 

Наши граждане ожидают справедливых 

решений, личной и имущественной без-

опасности, поэтому каждый сотрудник 

должен заботиться о формировании пози-

тивного имиджа самого себя и своей про-

фессиональной группы. 

Недавние исследования выявили, что 

население ждѐт от сотрудника органов 

внутренних дел таких качеств, как: сопе-

реживание (эмпатия), сочувствие
5
, искрен-

няя заинтересованность помочь потерпев-

шим. И, напротив, любое проявление гру-

бости, злоупотребления властью формиру-

ет негативный имидж сотрудника органов 

внутренних дел
6
. Самыми главными каче-



Полиция России: история и современность 
 

176 

ствами для сотрудников полиции наши 

граждане считают следующие: интелли-

гентность
7
, вежливость, отсутствие равно-

душия, собранность, организованность, 

решительность
8
, недопустимость волокиты 

и поборов, вымогательства
9
. 

Для населения нашего города на пер-

вом месте стоят нравственные оценки об-

раза сотрудника полиции, а потом профес-

сиональные. В массовом сознании граждан 

присутствует стереотип о допустимости 

властных полномочий только в рамках за-

кона (только в случаях преступных дей-

ствий). Напротив, население желает видеть 

в сотрудниках правоохранительных орга-

нов такие качества, как оказание беско-

рыстной помощи человеку, внимательное 

отношение к слабым. Для них важно и то, 

как ведут себя сотрудники полиции в си-

туациях профессионального общения: 

культура речи, манеры, умение правильно 

вести диалог и т.п.
10

. 

Учитывая, что общество уделяет по-

вышенное внимание к сотрудникам поли-

ции, необходимо каждому сотруднику за-

ботиться о формировании своего соб-

ственного имиджа, учитывая все оценки 

его личности и профессионализма. Это 

важно не только для повышения собствен-

ного имиджа, но и влияет на качество про-

фессиональной деятельности. 

Значение имиджа сотрудника поли-

ции в последнее время резко возросло. По-

зитивный имидж влияет на психологиче-

скую доверительную установку в общении 

с правоохранительными органами
11

. Об-

щественное мнение здесь имеет огромное 

значение. Без сомнения, имидж сотрудни-

ка влияет на общественное мнение
12

. 

Можно сказать, что существует прямая 

связь между имиджем и общественным 

мнением: чем выше имидж, тем выше до-

верие. В противном случае профессио-

нальная деятельность сотрудников поли-

ции становится малопродуктивной. 

Проблему формирования позитивно-

го имиджа сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации можно от-

нести к одной из первоочередных проблем 

реформирования правоохранительной си-

стемы России в целом. В полиции стран 

Европы создана целая система связей с 

общественностью, первостепенной задачей 

которой является создание положительно-

го имиджа органов правоохранительной 

власти. Для них формирование имиджа 

это, в первую очередь, эффективное ис-

пользование информационно-

психологических технологий и постоян-

ный поиск более действенных методов его 

формирования
13

. 

В нашей стране в настоящее время 

отношение граждан к органам охраны пра-

вопорядка недостаточно позитивное. Ав-

торитет правоохранительной системы 

снижен и его необходимо повышать. Это 

одно из главных отличий России от евро-

пейских стран. К примеру, во Франции по-

лиция пользуется безусловным доверием у 

65% населения
14

. Схожие показатели у Ве-

ликобритании, Германии и ряде других 

европейских стран. В России данный пока-

затель в 2–3 раза ниже. 

В последние годы в органах внутрен-

них дел наблюдается большая текучесть 

кадров, ведь каждый человек ставит раз-

личные цели в своей службе. Не секрет, 

что встречаются сотрудники, которые 

склонны к зарабатыванию денег, и, к со-

жалению, стремятся к этому противоправ-

ными способами. Этому способствуют, 

прежде всего, личные качества человека. 

При приѐме на работу сложно определить 

истинные моральные ценности человека. 

Человек может произвести приятное впе-

чатление, но внешний уровень культуры 

не представляет ценности для сотрудника 

органов внутренних дел. Сотрудникам по-

лиции нужно стремиться, чтобы порядоч-

ность и строгое соблюдение законности 

стали их наиглавнейшими качествами
15

. 

Мы разделяем мнение некоторых 

учѐных, что «создание позитивного ими-

джа органов внутренних дел невозможно 

без формирования качественно новой про-

фессиональной культуры сотрудника… 

[полиции], культивирования нового образа 

служителя закона, ориентированного на 

изменение отношения общества к органам 

внутренних дел. Всѐ это объективно под-
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талкивает к всестороннему использованию 

в организации воспитательной работы с 

личным составом органов, подразделений 

и учреждений МВД России знаний о соци-

ально-психологической природе и меха-

низмах формирования имиджа сотрудни-

ков органов внутренних дел, что позволит 

повысить эффективность их служебной 

деятельности»
16

. 
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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

А.А. Афанасьева 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ И 

КАТЕГОРИЙ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены отдельные проблемы использования оценочных понятий и 

категорий в российском праве. Проведѐн анализ различных точек зрения, представленных в юриди-

ческой литературе по проблемам использования оценочных понятий и категорий в российском праве. 

Автором делается вывод, что использование оценочных понятий и категорий накладывает на право-

применителя высокую социальную ответственность. 
 

Abstract: The article deals with some problems of the use of evaluative concepts and categories in 

Russian law. The author is analyses the different points of view presented in the legal literature, which are 

associated with the problems of using evaluation concepts and categories in Russian law. The author con-

cludes that the use of evaluative concepts and categories imposes a high social responsibility on the law en-

forcement officer. 
 

Содержащие оценочные категории 

нормы права занимают значительное место 

в механизме правового регулирования. Это 

обусловлено тем, что их правовая природа 

имеет двойственную характеристику. В 

правовой доктрине нет однозначного отве-

та на вопрос, являются ли такие категории 

положительными составляющими в систе-

ме права или их наличие оказывает отри-

цательное влияние на законодателя и пра-

воприменителя. Именно от уровня совер-

шенства законодательства и эффективно-

сти его практического применения зависит 

уровень правового регулирования. Поло-

жительное значение правового регулиро-

вания, которое выражается в соотношении 

его результата и поставленной цели, реа-

лизуется путѐм достижения соответствия 

представлений о справедливости уровню 

экономического развития всей системы 

права в целом
1
. 

Эффективное правовое регулирова-

ние общественных отношений во многом 

зависит от качества норм закона. Текст 

нормативного правового акта представляет 

собой внешнюю форму выражения воли 

законодателя. Именно от точности и ясно-

сти положений нормативного правового 

акта зависит практическая реализация воли 

законодателя. Одной из важнейших черт 

стиля языка права являются конкретность, 

строгость и официальность. Употребление 

оценочных понятий и категорий в россий-

ском праве является ярким примером про-

явления диспозитивности в праве, отсут-

ствия конкретности в положениях законов 

и подзаконных актов. 

Изучению оценочных понятий в со-

временной юридической науке уделяется 

особое внимание. Как правило, оценочные 

понятия наиболее ярко проявляют себя в 

судебной правоприменительной практике, 

поэтому именно еѐ исследователи подвер-

гают критическому осмыслению
2
. Опреде-

лѐнная доля работ посвящена анализу со-

держаний понятий «оценочные понятия» и 

«оценочные категории»
3
. Сложность по-

нимания оценочных понятий и категорий 

вынуждает учѐных прибегать к толкова-

нию конкретных понятий
4
. 

В отечественной науке одним из пер-

вых определение оценочным понятиям дал 

советский учѐный-правовед Я.М. Брайнин. 

Он указывал, что оценочными понятиями 

называются понятия, которые не конкрети-

зированы законодателем и уточняются в 

процессе применения уголовного закона
5
. 

В качестве примеров оценочных понятий и 

категорий он приводил различные слово-

сочетания и формулировки: «крупный 

размер», «иные тяжкие последствия» «зна-

чительный ущерб» и т.д.
6
. Профессор М.Ф. 

Лукьяненко писал, что правовые нормы с 

оценочными понятиями и категориями 

находятся в прямой зависимости от кон-

кретных ситуаций и правоприменителей. 
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Они как бы «достраиваются» этими право-

применителями, причѐм в разных ситуаци-

ях неодинаково
7
. Многие учѐные-

правоведы не раз отмечали, что наличие в 

российском праве оценочных понятий и 

категорий неизбежно как вынужденная 

мера. Так, исследователь М.И. Бару писал: 

«оценочное понятие как бы полностью не 

завершает процесс правосозидания. Зако-

нодатель представляет завершение этого 

процесса в правоприменительной практи-

ке»
8
. Несомненно, у норм права с оценоч-

ными понятиями и категориями имеются 

определѐнные преимущества. Они откры-

вают большие возможности для индивиду-

ально-правового регулирования правовых 

отношений и влияют на динамику их из-

менения. Несмотря на вышеназванные 

преимущества, оценочные понятия и кате-

гории не обладают достаточно точным и 

ясным содержанием и не включают в себя 

всех характеризующих признаков описы-

ваемого факта или предмета, а представ-

ляют собой только относительно опреде-

лѐнную характеристику отдельных при-

знаков таких фактов или предметов. 

Конкретные жизненные ситуации ха-

рактеризуются своим многообразием. С.С. 

Алексеев отмечал, что оценочные понятия 

и категории ориентированы на то, чтобы 

органы судебной власти сами оценивали 

исходя из конкретной ситуации фактиче-

скую обстановку дела
9
. 

В процессе правоприменения конкре-

тизируется общая норма закона и осу-

ществляется оценка фактических обстоя-

тельств дела. Правоприменителем прида-

ѐтся конкретное содержание закреплѐнной 

в законодательстве оценочной категории с 

учѐтом обстоятельств дела. Тем самым эти 

обстоятельства превращаются в точные и 

ясные юридические факты, порождающие 

определѐнные юридические последствия. 

Использование законодателем оценочных 

понятий и категорий, содержащихся в 

нормах права, позволяет охватить большой 

круг реально существующих обстоятель-

ств, которые законодатель по объективным 

причинам просто не может предусмотреть 

в законе. 

Использование оценочных понятий и 

категорий предопределяет очевидную 

необходимость самостоятельности при 

толковании и применении нормативных 

правовых актов. Следует всегда иметь в 

виду, что неоправданное и избыточное 

включение оценочных понятий и катего-

рий усложняет процесс правоприменения 

и значительно расширяет свободу усмот-

рения правоприменителя. Если исходить 

из анализа нормативных правовых актов, 

то можно отметить устойчивую тенденцию 

к увеличению употребления оценочных 

понятий и категорий в них. Такая тенден-

ция создаѐт реальную возможность расши-

рения границ свободы усмотрения при ре-

ализации законодательства и влечѐт за со-

бой угрозу нарушения принципа законно-

сти. Данная ситуация может способство-

вать появлению в нормативных правовых 

актах норм, содержащих коррупциогенные 

факторы. В ст. 1 Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов» установлены поло-

жения, которые являются коррупциоген-

ными факторами. Это «положения норма-

тивных правовых актов (проектов норма-

тивных правовых актов), устанавливаю-

щие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или воз-

можность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также по-

ложения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременитель-

ные требования к гражданам и организа-

циям и тем самым создающие условия для 

проявления коррупции»
10

. 

В действующей методике проведения 

антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов закреплены разно-

видности коррупциогенных факторов, ко-

торые дают правоприменителю широкие 

возможности для разрешения правовых 

вопросов по своему усмотрению и приме-

нения необоснованных исключений из 

общих норм права. Часть таких корруп-

циогенных факторов обусловлена исполь-

зованием оценочных понятий и катего-
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рий
11

. Одним из коррупциогенных факто-

ров является юридико-лингвистическая 

неопределѐнность, которая представляет 

собой употребление неустоявшихся и дву-

смысленных терминов и категорий оце-

ночного характера. 

По своей природе многие оценочные 

понятия и категории заимствуются из про-

фессионального жаргона либо из числа ча-

сто употребляемых в бытовой жизни слов 

и словосочетаний. Такие слова и словосо-

четания встречаются в федеральном и ре-

гиональном законодательстве, муници-

пальных правовых актах. Например, в му-

ниципальных правовых актах часто встре-

чается словосочетание «наиболее крупные 

значимые мероприятия»
12

. Такая форму-

лировка создаѐт для правоприменителя не-

обоснованно широкие реальные возмож-

ности усмотрения и необоснованного рас-

ширения своих полномочий. 

Таким образом, несмотря на необхо-

димость использования оценочных поня-

тий и категорий в правовой системе Рос-

сийской Федерации, существуют слабые 

стороны этого явления. Оценочные поня-

тия и категории не обладают достаточным 

уровнем чѐткости, точности и ясности, а 

лишь обобщают типичные аспекты каких-

либо фактов и предметов, предполагая, что 

правоприменитель сам осуществит их де-

тализацию с учѐтом конкретного правоот-

ношения. Это, наделяет правоприменителя 

не только широкими возможностями сво-

боды усмотрения, но и накладывает на не-

го большую социальную ответственность. 
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ 

ПРОБЛЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Аннотация: В статье рассматриваются пути и способы совершенствования законодательства 

Российской Федерации о расторжении брака путѐм внедрения новых или совершенствования уже 

существующих механизмов сохранения брака и семьи. Исследуется опыт отдельных зарубежных 

стран. 
 

Abstract: The article discusses the ways and methods of improving the legislation of the Russian Fed-

eration on divorce by introducing new or improving existing mechanisms for the preservation of marriage 

and family. The experience of individual foreign countries is investigated. 
 

Таблица. Динамика заключѐнных и прекращѐнных браков в России за 2010-2017 гг. 

Год Количество зарегистрированных браков Количество разводов 
% разводов от количества зарегистрированных 

браков 

2010 1215066 639321 52,61% 

2011 1316011 669376 50,86% 

2012 1213598 644101 53,07% 

2013 1225501 667971 54,50% 

2014 1225985 693730 56,58% 

2015 1161068 611646 52,67% 

2016 985836 608336 61,70% 

2017 1049725 611428 58,24% 

 

Ценность семьи и брака, их значи-

мость для общества и развития государ-

ства в целом подтверждена на высшем за-

конодательном уровне и декларируется в 

качестве одна из основных целей деятель-

ности государства. Так, в ряде положений 

Конституции России закрепляется, что 

«материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства» (ч. 1 ст. 38), «в 

Российской Федерации… обеспечивается 

государственная поддержка семьи, мате-

ринства, отцовства и детства» (ч. 2 ст. 7)
1
. 

Одной из социальных проблем, кото-

рую необходимо решить в рамках выпол-

нения вышеуказанных обязательств госу-

дарства, является проблема предотвраще-

ния распадов семьи (расторжение брака), 

поскольку последние имеют крайне нега-

тивные социально-демографические по-

следствия как для общества в целом, так и 

для отдельно взятой личности. В рамках 

реализации конституционных предписаний 

относительно необходимости обеспечения 

государственной поддержки семьи, их за-

щиты, семейным законодательством Рос-

сии осуществляется правовое регулирова-

ние процедуры расторжения брака как од-

ного из способов его прекращения, в том 

числе установлена определѐнная система 

мер, направленная на решение проблемы 

расторжения брака. 

Однако, к сожалению, необходимо 

констатировать, что данная система мер не 

является в достаточной степени эффектив-

ной и действенной, поскольку статистика 

последних лет говорит, что количество 

разводов в нашем государстве постоянно и 

неуклонно увеличивается. Так, в 2017 г. 

количество расторгнутых браков составля-

ло более 50% от количества браков, за-

ключѐнных за тот же период (заключено 

чуть более 1 млн. браков, расторгнуто — 

более 600 тыс.). В 2016 г. статистика была 

ещѐ более неутешительной. По данным 

Росстата, в 2016 г. распалось более 60% 

семейных союзов: было заключено всего 

985 тыс. браков и состоялось 608 тыс. раз-

водов. В 2014-2015 гг. количество рас-

торгнутых браков было чуть меньше 57,7% 

и 52,67% соответственно
2
. 

Анализ показателей, приведѐнных в 

таблице, позволяет сделать несколько иное 

предположение. В абсолютном числовом 

выражении количество зарегистрирован-
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ных разводов в период 2010-2017 гг. варь-

ируется в диапазоне 600-693 тыс. в год. 

Различно и количество заключѐнных бра-

ков: от 1,049 млн. до 1,316 млн. в год. Ис-

ходя из этого, процент разводов учитывает 

динамику не только роста или снижения 

самого количества разводов, но и динами-

ку заключения браков. Так, в 2011 г., в ко-

тором, согласно приведѐнной выше стати-

стике, был зарегистрирован наименьший 

процент разводов, составивший 50,2%. 

Количество разводов в цифровом выраже-

нии было одним из наибольших за анали-

зируемый период — 669,0 тыс. (больше 

чем за 2016 г., в котором процент разводов 

по отношению к количеству зарегистриро-

ванных браков был наибольшим — 61,7%). 

Всѐ же, несмотря на некоторую отно-

сительность показателей процентного со-

отношения количества зарегистрирован-

ных браков и разводов за один год, необ-

ходимо отметить, что статистика 2010-

2017 гг. показывает, что люди больше рас-

торгают брак, чем его заключают. Данное 

обстоятельство обуславливает необходи-

мость поиска путей и способов уменьше-

ния количества ежегодно расторгаемых 

браков, для чего целесообразно обратиться 

к опыту отдельных зарубежных стран. 

В систему законодательства, регули-

рующую расторжение брака в России, 

кроме Конституции России, входят: Се-

мейный кодекс Российской Федерации
3
 

(далее — СК РФ); Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния»
4
; ведом-

ственные акты, которыми утверждены 

формы бланков по соответствующим заяв-

лениям
5
. При этом, отметим, что специ-

альное правовое регулирование вопроса 

процедур, направленных на сохранение 

брака, «профилактику» его расторжений, в 

России отсутствует. Единственным подоб-

ным нормативным правовым актом явля-

ется Федеральный закон «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника»
6
 (далее — ФЗ «Об 

альтернативной процедуре»). Так, в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 1 указанного закона, 

данным ФЗ регулируются отношения, 

«связанные с применением процедуры ме-

диации к спорам, возникающим из граж-

данских правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, 

а также спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений и семейных правоотно-

шений»
7
. Прохождение процедуры медиа-

ции является добровольным и может быть 

применено только по взаимному согласию 

сторон возникшего семейного конфликта. 

Кроме этого, СК РФ предусмотрена 

система традиционно сложившихся в оте-

чественной правовой системе мер, направ-

ленных на предупреждение необдуманного 

расторжения брака, предоставления воз-

можности его сохранить. В результате 

проведѐнного анализа положений СК РФ, 

были установлены следующие правовые 

механизмы предупреждения расторжения 

брака. 

1. Предусмотрено большее количе-

ство процедур, необходимых для растор-

жения брака в случае несогласия одного из 

супругов или наличия у последних несо-

вершеннолетних детей. Данное обстоя-

тельство выражается в необходимости рас-

торжения такого брака в судебном поряд-

ке, определѐнного временного промежутка 

для принятия окончательного решения, в 

течение которого заявители могут изме-

нить своѐ решение (ст.ст. 21-23 СК РФ
8
). 

2. Ограничение права на предъявле-

ние мужем требования о расторжении бра-

ка, если жена находится в состоянии бере-

менности или имеется общий ребѐнок в 

возрасте до одного года (ст. 17 СК РФ
9
). 

Данное правило, в первую очередь, 

направлено на предоставление гарантий 

женщине, которая в силу особенностей пе-

риода беременности и послеродового пе-

риода нуждается как в финансовой, так и в 

ежедневной поддержке супруга. В период 

действия такого ограничения кто-либо из 

супругов может изменить решение о рас-

торжении брака. 

3. Суд вправе принять меры к прими-

рению супругов способом отложения раз-

бирательства дела и назначения срока для 

примирения в пределах трѐх месяцев (ч. 2 

ст. 22 СК РФ
10

). Расторжение брака будет 
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произведено, только если предпринятые 

меры по примирению были безрезульта-

тивными и супруги настаивают на его рас-

торжении. 

4. Обязательным условием для рас-

торжения брака является невозможность 

дальнейшей совместной жизни супругов и 

сохранения семьи (ч. 1 ст. 22 СК РФ
11

). 

5. Даже при взаимном согласии су-

пругов на расторжение брака, такое реше-

ние судом может быть принято не ранее 

чем через один месяц после их обращения 

в суд (ч. 2 ст. 23 СК РФ
12

). Сторонам 

предоставляется время, в течение которого 

последние могут примириться и принять 

решение о сохранении семьи. 

В отечественном законодательстве 

система правовых мер, направленных на 

предупреждение, заключается главным об-

разом в отсрочке принятия окончательного 

решения после поступления заявления од-

ного их супругов, в результате чего у пока 

что супругов возникает время, в течение 

которого последние могут принять обрат-

ное решение. Также правовой механизм 

расторжения брака в случае отсутствия со-

гласия одного из супругов или наличия 

общих детей более сложный, чем при вза-

имном согласии, что тоже несколько за-

трудняет такой процесс. 

Учитывая вышеизложенное, пробле-

ма, подлежащая разрешению в рамках 

данной научной статьи, заключается в по-

степенном и устойчивом уменьшении ко-

личества зарегистрированных браков в 

Российской Федерации, что является од-

ним из многих проявлений системного де-

мографического кризиса в нашем государ-

стве. Для решения данной проблемы пред-

ставляется необходимым поиск новых или 

совершенствование уже существующих 

способов и методов решения проблемы, в 

том числе путѐм анализа и изучения воз-

можности заимствования зарубежного 

опыта. 

Для того чтобы определить, что мо-

жет быть заимствовано из других право-

вых систем, обратимся к опыту зарубеж-

ных стран. В результате проведѐнного 

изучения научной литературы по семей-

ному законодательству США, Англии, 

Франции, Японии и Европейского Союза
13

 

были установлены следующие основные 

правовые меры, связанные с повышением 

возможности сохранения брака, реализо-

ванные в законодательстве указанных 

стран. 

1. Примирительные процедуры в 

форме «семейных конференций». В насто-

ящее время примирительные семейные 

конференции в различных форматах и с 

различным участием применяются во мно-

гих правовых системах, однако считается, 

что начало им было положено в Новой Зе-

ландии, где последние опирались на суще-

ствующие традиции коренного населения 

данного государства маори. Со временем 

программа приобрела форму закона и ста-

ла общеобязательной для тех супругов, ко-

торые желают развестись
14

. Обратим вни-

мание, что кроме собственно силы закона, 

которая делает то или иное правило обяза-

тельным для исполнения, большое значе-

ние имеет сила традиции, то есть социаль-

ной нормы, которая поддерживается и 

одобряется обществом. Кроме Новой Зе-

ландии примирительные комиссии, состо-

ящие из членов семьи, других близких и 

родственных связей супругов, активно 

применяются в Японии, что также основа-

но на исконных традициях данного госу-

дарства. Участие такой комиссии является 

обязательной в ходе самого судебного 

процесса по расторжению брака
15

. 

2. Примирение супругов в специаль-

но учреждѐнной службе по примирению 

или в иных аналогичных службах. Данный 

опыт применяется в США. При этом се-

мейное законодательство США различает-

ся во многих штатах. В целях организации 

наиболее эффективного процесса процеду-

ры примирения сторон, изучается характер 

предшествующего взаимодействия супру-

гов. Если личный контакт невозможен или 

он может привести к затруднению прими-

рительного процесса, то стороны могут 

представляться адвокатами
16

. Проведѐн-

ные социологические исследования дока-

зали эффективность таких процедур, что 

отмечают, прежде всего, сами участники 
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бракоразводного процесса. Даже если не 

брать во внимание количество спасѐнных 

таким образом браков, которое равняется 

приблизительно 30% от всех случаев про-

хождения примирительных процедур, сле-

дует учитывать, что приблизительно 76% 

лиц, проходящих через такие процедуры, 

отметили их эффективность и полезность, 

поскольку последние существенно смяг-

чили «градус напряжения» между супру-

гами, позволили достигнуть компромисса 

по имущественным вопросам и по вопро-

сам опеки над детьми. Как отмечает Т.В. 

Чернышова, приведѐнные статистические 

данные показывают эффективность со-

зданных комиссий
17

. Отличительной осо-

бенностью примирительных комиссий от 

семейных конференций является то, что 

последние создаются из участников брако-

разводного процесса (супруги, возможно 

дети, их родственники и знакомые) в каж-

дом конкретном случае потенциального 

развода, а комиссия создаѐтся из числа 

служащих для деятельности на неопреде-

лѐнный временной промежуток и для рас-

смотрения всех подобных случаев. Опыт 

прохождения примирительных процедур 

также активно используется в европейских 

государствах, таких как Франция, Герма-

ния и Англия. Важной особенностью кон-

тинентального семейного права является 

также то, что суд может признать для су-

пругов обязательной прохождение прими-

рительной процедуры. Примирительная 

процедура, как правило, применяется од-

новременно с установлением примири-

тельного срока — периода времени, в те-

чение которого супруги могут проживать 

раздельно
18

. 

3. Примирительные процедуры меж-

ду супругами являются одним из направ-

лений работы отдела по помощи жертвам 

преступлений, связанных с семейным 

насилием. Данный опыт применим в Кана-

де. Его специфика заключается в том, что 

рассматривается возможность примирения 

только тех случаев, которые стали след-

ствием семейного насилия. То есть возни-

кает потенциальная ситуация развода и, 

одновременно с этим, уголовного пресле-

дования
19

. 

4. Установление срока сепарации 

(раздельного проживания) супругов, в те-

чение которого последние могут изменить 

решение о разводе. Данная практика ак-

тивно используется в странах Европы. Не-

редко данный способ применяется одно-

временно с установлением судом обяза-

тельности прохождения примирительных 

процедур
20

. Данная практика в принципе 

используется и в отечественной правовой 

системе, однако, стоит указать, что сроки 

такой сепарации несравнимы с европей-

скими. В отечественных судах решение о 

разводе может быть отложено на срок до 

трѐх месяцев, в то время как в европейских 

применяется в среднем одногодичный 

срок. 

Подводя итоги проведѐнному анали-

зу, отметим, что в сравнении с правовыми 

системами европейских государств, в оте-

чественной правовой системе потенциал 

предупредительных мер бракоразводного 

процесса реализован не в достаточной ме-

ре, практически не используется. Един-

ственным значимым препятствием в оте-

чественной правовой системе является 

усложнение процедуры расторжения брака 

при отсутствии согласия одного из супру-

гов и наличия несовершеннолетних детей, 

временный запрет инициировать процеду-

ру развода в отношении жены, находящей-

ся в состоянии беременности и в течение 

года после родов, отложение принятия 

окончательного решения судом о разводе 

на срок в три месяца. Очевидно, что опыт 

отдельных зарубежных государств вполне 

подходит для заимствования и применения 

в рамках российской правовой системы. 

Учитывая вышеизложенное, предла-

гаем следующую правовую модель внед-

рения правовых мер, направленных на 

предупреждение расторжение брака в се-

мейное законодательство России. Прими-

рительные процедуры и период сепарации 

обязательны для всех супружеских пар, 

если кто-либо из супругов возражает про-

тив расторжения брака или в явной форме 

не выразил своего согласия на это, а также 



Glossa: Вестник студенческой науки. 2019’3 
 

185 

при наличии совместных несовершенно-

летних детей, независимо от согласия су-

пругов. В систему примирительных про-

цедур подлежат включению примиритель-

ные процедуры по типу «семейных конфе-

ренций», помощи (посредничества) специ-

альных комиссий, установление периода 

сепарации с неопределѐнным сроком. 

Формат семейных конференций не являет-

ся строгим и может варьироваться исходя 

из конкретной ситуации. К участию в се-

мейной конференции могут быть привле-

чены кроме самих супругов их представи-

тели, совершеннолетние дети, другие 

близкие родственники, знакомые, духов-

ные наставники, представители конфессий, 

к которым принадлежат супруги, старей-

шины общин, семейные психологи, про-

фессиональные посредники и т.п. Деятель-

ность примирительных комиссий должна 

основываться на профессиональной по-

среднической (медиативной) помощи, ко-

торая будет оказываться на профессио-

нальной основе соответствующими орга-

низациями (как частного, так и государ-

ственного характера). К работе таких ко-

миссий могут привлекаться все вышепере-

численные лица (члены семьи, другие род-

ственники и т.п.). Решение о применении 

конкретной примирительной процедуры 

принимается либо по взаимному согласию 

супругов, либо по решению суда (в случае 

отсутствия такого согласия и с учѐтом ре-

комендации психолога, посещение которо-

го должно быть обязательным перед при-

нятием решения о назначении той или 

иной примирительной процедуры судом). 

Учитывая, что, как правило, у судьи отсут-

ствуют соответствующие психологические 

познания в области семейной психологии, 

важно, чтобы его решение о назначении 

конкретной процедуры основывалось на 

компетентном мнении семейного психоло-

га, который определит перспективы кон-

кретной примирительной процедуры. Ре-

шение о расторжении брака применяется 

только в том случае, если по прохождению 

примирительной процедуры, рекомендо-

ванной психологом, стороны пришли к 

выводу о невозможности сохранения брака 

и отсутствуют другие возможности по 

примирению. В любом случае, суд при 

принятии решения о расторжении брака, а 

также решения о судьбе несовершеннолет-

них детей, разделе имущества, алиментных 

обязательствах и т.п. должен принимать во 

внимание возможные договорѐнности, до-

стигнутые в ходе применѐнных примири-

тельных процедур. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам профилактики преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних. Приведены статистические данные количества осуждѐнных за 

насильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних, проанализированы пози-

ции отдельных исследователей. Предложены меры, которые будут способствовать профилактике по-

ловых преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
 

Abstract: The article is devoted to the prevention of crimes against sexual integrity of minors. The au-

thor has set a task to reveal measures of prevention of criminal encroachments. The paper presents statistical 

data on the number of convicts for violent sexual crimes against minors, analyzes the positions of scientific 

psychologists, identified measures that will contribute to the prevention of sexual crimes. 
 

В последние годы отмечается тен-

денция к увеличению сексуальных посяга-

тельств в отношении несовершеннолетних. 

Об этом красноречиво свидетельствует 

юридическая статистка. Так, по данным 

Судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации, количество 

осуждѐнных за насильственные половые 

преступления составило: в 2014 г. — 863; в 

2015 г. — 1981; в 2016 г. — 2235; в 2017 г. 

— 2353
1
. 

Вопросами исследования преступле-

ний в сфере половых посягательств в от-

ношении несовершеннолетних занимаются 

многие учѐные, которые указывают на вы-

сокую общественную опасность действий 

подобного рода
2
. Большинство учѐных де-

лают упор на рассмотрение личности пре-

ступника, совершающего такие преступле-

ния. В.А. Ковтун отмечал, что проблемы 

сексуального насилия над лицами, не до-

стигшими возраста совершеннолетия, не 

могут рассматриваться только в контексте 

права, без учѐта сопутствующих социаль-

но-психологических механизмов, прису-

щих лицам, склонным к половому влече-

нию к детям и подросткам
3
. В.Е. Эминов 

сформулировал постулат, объясняющий 

необходимость изучения личности пре-

ступника при исследовании отдельного 

вида преступления: «личность — носитель 

причин совершения преступления». Спе-

цифические черты поведения и особенно-

сти характера, которые присущи преступ-
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нику, должны выступать «непосредствен-

ным объектом профилактического воздей-

ствия». Он в своих работах указал на опре-

делѐнные детерминирующие внешние и 

внутренние факторы сексуальных откло-

нений указанных лиц, характеризующие 

личность преступника
4
. Д.В. Тарасенко 

также дифференцировал детерминанты на 

внешние, к которым относил влияние со-

циума на формирование нравственной 

личности преступника, и внутренние, под 

которыми подразумевал социально-

негативные взгляды, мировоззрение пре-

ступника
5
. 

Профилактика преступности как мера 

искоренения причин совершения преступ-

ления является приоритетным направлени-

ем политики Российской Федерации. Про-

филактические мероприятия принято де-

лить на три подгруппы: общие, специали-

зированные, индивидуальные. В качестве 

общих мер профилактики преступных по-

сягательств на половую неприкосновен-

ность личности можно назвать те меры, 

которые направлены на предупреждение 

преступности в целом. К ним относятся 

социальная поддержка семей, развитие ин-

ститутов материнства и детства и иные 

мероприятия, направленные на улучшение 

социального положения не столько несо-

вершеннолетних, сколько всего общества. 

В частности, Указ Президента России «О 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» предусматривает 

меры профилактики преступности в отно-

шении несовершеннолетних
6
. К числу ве-

домственных нормативных правовых ак-

тов, закрепляющих меры профилактиче-

ского воздействия по предупреждению по-

ловых преступлений в отношении несо-

вершеннолетних, относится Приказ МВД 

России «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации», 

согласно которому органам полиции вме-

няется в обязанность проводить индивиду-

альные профилактические беседы и иную 

работу с несовершеннолетними
7
. 

В качестве примера специализиро-

ванных мер профилактики можно приве-

сти создание системы единых телефонов 

доверия для детей. 

Что касается правовой базы профи-

лактики сексуальных преступлений в от-

ношении несовершеннолетних, то можно 

отметить, что она реализуется на трѐх 

уровнях: федеральном, региональном, ло-

кальном. В Российской Федерации дей-

ствует Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Фе-

дерации», который предусматривает своей 

целью создание системы защиты и обеспе-

чения прав и интересов детей и друже-

ственного к ребѐнку правосудия различ-

ными мерами и методами, в том числе пу-

тѐм
8
: развития законодательных основ си-

стемы защиты детства, введения в дей-

ствие существующих международных 

стандартов обеспечения и защиты прав и 

интересов детей; реформирования дея-

тельности органов опеки и попечительства 

и комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; создания эффективной 

системы профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и право-

нарушений самих детей, системы правосу-

дия и системы исполнения наказаний, 

дружественных к ребѐнку и др. 

До 2017 г. в Российской Федерации 

также действовал Указ Президента России 

«О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», кото-

рый предусматривал
9
: осуществление се-

мейной политики детствосбережения; со-

здание системы здравоохранения, друже-

ственного к детям; проведение мер, 

направленных на развитие законодатель-

ства в части развития институтов защиты и 

охраны прав ребѐнка. 

На региональном уровне меры по 

профилактике половых преступлений, по-

сягающих на половую неприкосновен-

ность несовершеннолетних, закреплены в 

законодательстве субъектов Российской 

Федерации. В частности, в Курской обла-

сти действует Закон Курской области «О 

мерах по недопущению нахождения детей 

в местах, где им может быть причинѐн 
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вред». Он устанавливает меры по недопу-

щению нахождения детей в местах, где им 

может быть причинѐн вред, в том числе 

путѐм привлечения к административной 

ответственности и проведения индивиду-

альной профилактической работы с несо-

вершеннолетними. В Курской области не 

допускается нахождение несовершенно-

летних независимо от времени суток в ме-

стах, нахождение в которых может причи-

нить вред здоровью несовершеннолетних, 

их физическому, интеллектуальному, пси-

хическому, духовному и нравственному 

развитию (в частности, в пивных рестора-

нах и других заведениях, которые предна-

значены для реализации только алкоголь-

ной продукции). Кроме того, в Курской 

области не допускается нахождение в об-

щественных местах несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет в ночное время с 22 до 6 

часов по местному времени без сопровож-

дения родителей
10

. Кроме того, в Курской 

области вопросы предупреждения пре-

ступлений в отношении половой непри-

косновенности несовершеннолетних регу-

лируются Постановлением Администра-

ции Курской области «Об утверждении 

Комплексной межведомственной про-

граммы по профилактике преступлений и 

иных правонарушений в Курской области 

на 2014-2020 годы»
11

. 

Анализ законодательства в этой сфе-

ре показывает, что в объѐм компетенций 

специальных органов, занимающихся про-

блемами предупреждения преступлений в 

отношении несовершеннолетних, детально 

не перечислены конкретные профилакти-

ческие меры, а используются общие фор-

мулировки (например, «проведение бе-

сед»). Поэтому мы предлагаем следующий 

перечень мероприятий, которые, на наш 

взгляд, будут способствовать профилакти-

ке совершаемых в отношении несовер-

шеннолетних половых преступления. 

1. Повышение уровня правового про-

свещения молодѐжи в вопросах уголовной 

ответственности за посягательства на по-

ловую неприкосновенность несовершен-

нолетних. 

2. Обеспечение подростков информа-

цией об адресах и телефонах, по которым 

можно передать сообщение о фактах пре-

ступного посягательства. 

3. Проведение внеурочных бесед со 

школьниками на тему правового воспита-

ния. 

4. Воздействие через СМИ путѐм 

прививания важности институтов семьи, 

детства. 

5. Оказание своевременной психоло-

гической помощи по реабилитации жертв 

преступлений. 

Указанные меры профилактического 

характера будут способствовать оптимиза-

ции функционирования института семьи и 

детства. В решении данных задач поможет 

совместная деятельность подразделений 

органов внутренних дел и иных заинтере-

сованных субъектов (органов местного са-

моуправления, здравоохранения, образо-

вания, социальной защиты и др.). 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные точки зрения, связанные с проблемами, воз-

никающими в процессе проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. Автор исследует законодательную базу Российской Федерации, которая регламентирует 

реализацию результатов антикоррупционной экспертизы. 
 

Abstract: The article discusses certain points of view related to problems arising in the process of an-

ti-corruption examination of regulatory legal acts and their projects. The author explores the legislative 

framework of the Russian Federation, which regulates the implementation of the results of the anti-

corruption examination of normative legal acts and their projects. 
 

Современное состояние института 

антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов в 

оценке современных учѐных позволяет 

утверждать о наличии целого спектра про-

блем
1
. 

Цивилизационное развитие обще-

ственных отношений в рамках государ-

ственности объективно предопределяет 

такую проблему политико-правового со-

держания, как реализация антикоррупци-

онной экспертизы нормативно правовых 

актов. Правовая основа противодействия 

коррупции базируется, прежде всего, на 

Федеральном законе «О противодействии 

коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ
2
 и принятом в его развитие Федераль-

ном законе «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» от 

17 июля 2009 г. № 172-ФЗ
3
, а также Поста-

новлении Правительства России «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» от 26 февраля 2010 г. № 

96
4
, которым утверждена Методика прове-

дения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Правитель-

ство страны и средства массовой инфор-

мации неоднократно отмечали, что, не-

смотря на принятые меры, коррупция так-

же осложняет нормальную работу госу-

дарственных органов, тормозит экономи-

ческое развитие Российской Федерации. 

Считается, что одной из причин, содей-

ствующих коррупционным явлениям, яв-

ляется низкое качество законодательства, в 
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том числе коррупциогенность норматив-

ных правовых актов. 

Проблемы реализации антикорруп-

ционной экспертизы нормативных право-

вых актов исследуют многие правоведы. В 

частности, М.В. Аллес указывает, что ин-

ститут независимой антикоррупционной 

экспертизы в качестве субъекта антикор-

рупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов предусмотрен 

Федеральным законом «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов». Но так как в законе указано на 

необходимость проведения независимой 

экспертизы вновь принимаемых или раз-

рабатываемых законов на коррупциоген-

ные факторы, законодатель не выделяет 

виды антикоррупционной экспертизы. 

Данный недостаток в законодательстве 

влечѐт за собой нормотворчество регио-

нальных законодателей, которые уделяют 

большее внимание разным видам антикор-

рупционной экспертизы. Но, к сожалению, 

единства в предлагаемых классификациях 

нет
5
. Такое разногласие в регулировании 

антикоррупционной экспертизы на феде-

ральном и региональном уровне стало 

причиной еѐ низкой эффективности. 

«Под экспертизой следовало бы по-

нимать проведение специалистом исследо-

вания конкретного предмета с использова-

нием профессиональных знаний в соответ-

ствующей области и завершающееся 

оформлением заключения, содержащего 

результаты такого исследования и ответы 

на поставленные вопросы»
6
. 

Отдельную проблему выделяет О.Н. 

Родионова, обращая наше внимание на то, 

что в связи с тем, что в настоящее время 

существует довольно большое количество 

экспертиз и каждой из них пользуются 

разные органы государственной власти, 

например, такие как федеральные и регио-

нальные органы исполнительной власти, а 

также Прокуратура Российской Федера-

ции. Поэтому на современном этапе разви-

тия российского законотворчества, осу-

ществляемого как на федеральном, так и 

на региональном уровне, мы наблюдаем 

довольно частые злоупотребления властью 

и использование недостаточно эффектив-

ных механизмов для реализации принима-

емых законов
7
. 

Последовательное рассмотрение 

нормативной правовой базы позволяет нам 

выделить проблему, связанную с несовер-

шенством методики антикоррупционной 

экспертизы. Основываясь на Постановле-

нии Правительства за № 96 от 26 февраля 

2010 г., вся методика сводится к формаль-

ному закреплению 11 коррупциогенных 

факторов, которые делятся на две основ-

ные группы: факторы, которые дают пра-

воприменителю неограниченные пределы 

усмотрения или возможность исключений, 

которые предусмотрены правилами; фак-

торы, в которых содержатся завышенные 

требования к гражданам и организациям. 

Как видим, вся методика сводится только к 

закреплению перечня коррупциогенных 

факторов, которые должны быть выявлены 

в ходе проведения экспертизы. 

Следующей проблемой, касающейся 

проведения антикоррупционной эксперти-

зы, по нашему мнению является проблема 

правового статуса эксперта. Так как суще-

ствует неофициальная (мы можем тракто-

вать еѐ в качестве «общественной») экс-

пертиза, которой занимаются разные 

учреждения, группы специалистов-

юристов и другие граждане, она не влечѐт 

за собой правовые последствия, но, не 

смотря на это, носит рекомендательный 

характер. Существует ряд принципов, на 

основе которых должна проводиться экс-

пертиза, а еѐ результат должен быть осно-

ван на понятиях и идеях концептуального 

характера, благодаря которым будет обес-

печено должное качество законов. Однако 

нельзя ставить неофициальную экспертизу 

на один уровень с антикоррупционной 

экспертизой, проводимой государствен-

ными органами. 

Вышеизложенное предполагает необ-

ходимость разработки единой методики 

проведения правовой и антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, которая должна осу-

ществляться на научных принципах. Кро-
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ме этого, необходимо закрепить правовое 

положение независимых экспертов. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов. Изложены научно-методические подходы к определению коррупциоген-

ных факторов нормативных правовых актов и их проектов, сформулированы требования к форме и 

содержанию заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. Предложен перечень мер, 

способствующих повышению эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов. 
 

Abstract: The article is devoted to the problems of anti-corruption expertise of regulatory legal acts 

and their projects. The scientific and methodological approaches to the determination of corruption-

generating factors of normative legal acts and their projects are stated, the requirements for the form and 

content of the conclusion based on the results of anti-corruption expertise are formulated. A list of measures 

is proposed to enhance the effectiveness of anti-corruption expertise of regulatory legal acts and draft regula-

tory legal acts. 
 

Института антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и их 

проектов активно исследуется современ-

ными учѐными в целях совершенствования 

отечественного законодательства и устра-

нения проблем в правоприменительной 

практике
1
. В современном российском 

правовом лексиконе получили прочное за-

крепление термины: «антикоррупционная 

экспертиза» и «коррупциогенные факто-

ры», что обусловлено наличием такой 

https://doi.org/10.7256/2305-9699.2014.11.1338
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13381
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фундаментальной проблемы цивилизован-

ного социума, как коррупция
2
. 

Изучение механизма проведения ан-

тикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и их проектов вызвано 

их качеством и содержанием. В свою оче-

редь, качество закона и эффективность за-

конодательства можно рассматривать в 

трех аспектах, а именно
3
: 

1) социальном — соответствие соци-

альным реалиям, целям и задачам, постав-

ленным при его принятии; 

2) политическом — степень его соот-

ветствия общественным потребностям; 

3) правовом — рациональность внут-

ренней организации нормы, закона, систе-

мы законодательства. 

В качестве наиболее полного опреде-

ления экспертизы нормативного правового 

акта можно привести формулировку О.А. 

Коротковой, а именно: «экспертиза норма-

тивного правового акта — это публично-

правовая деятельность лица (группы лиц), 

обладающего специальными знаниями, 

направленная на проведение исследования 

законопроекта или законодательного акта 

на предмет его соответствия объективным 

требованиям в определенной сфере обще-

ственных отношений, а также подготовку, 

оформление выводов и рекомендации за-

ключений по данному законопроекту или 

законодательному акту»
4
. В свою очередь, 

формирование качественного закона обу-

словлено его соответствием некой сово-

купности критериев, являющихся заранее 

определѐнными и выявленными наукой. 

Так, для отражения степени соответствия 

закона этим критериям в науке использу-

ются следующие понятия: «социальная 

адекватность закона» и «юридическая 

адекватность закона». Исследования нор-

мативных правовых актов и их проектов 

осуществляют при помощи социально пра-

вовых экспертиз и юридико-технических 

правовых экспертиз. С целью грамотного 

построения юридического текста следует в 

рамках конкретного социума выявлять, 

изучать и учитывать особенности юриди-

ческого мышления и техники. Важно от-

метить, что проводимая антикоррупцион-

ная экспертиза осуществляется в соответ-

ствии с существующей Методикой
5
, назы-

вающей коррупциогенные факторы, но при 

этом неполно раскрывающей их содержа-

ние. Так, в еѐ тексте отсутствуют правила, 

методы и приѐмы обнаружения корруп-

циогенных факторов. 

В контексте разработки методологи-

ческой основы для выявления дефектности 

действующих нормативных актов следует 

различать базовые (сущностные) и техни-

ко-юридические дефекты. Базовые дефек-

ты являются определяющими для оценки 

качества нормативных правовых актов
6
. 

Во многих случаях такие дефекты могут 

быть устранены только путѐм отмены 

нормативного правового акта или глубо-

кой переработкой его текста. Базовый 

(сущностный) дефект имеет место, когда 

нормативный акт в целом или группа норм 

в его структуре не соответствуют подхо-

дам к определению баланса публичных и 

частных интересов, существующим в рам-

ках регулирования определѐнной сферы 

общественных отношений, отражают 

частный, корпоративный интерес и могут 

быть использованы для удовлетворения 

потребностей отдельных граждан или ор-

ганизаций в ущерб интересам общества и 

государства. Российский учѐный-юрист 

Е.Р. Россинская отмечает следующее: «для 

каждого рода антикоррупционных экспер-

тиз должно быть создано свое методологи-

ческое обеспечение, а затем и экспертные 

методики. Имеющаяся общая Методика 

пока даѐт только основные направления, 

цели и задачи экспертизы»
7
. 

Всѐ это свидетельствует о том, что 

существующая Методика не соответствует 

должным критериям инструмента эксперт-

ной деятельности. К примеру, юридико-

лингвистическая неопределѐнность как 

коррупциогенный фактор порождает во-

прос о том, что следует понимать под 

неустоявшимися, двусмысленными терми-

нами и категориями оценочного характе-

ра? В свою очередь, отсутствие суждений 

о том, каким критерием необходимо руко-

водствоваться эксперту при отнесении де-

фекта нормы к определѐнному виду нормы 
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юридико-лингвистической неопределѐнно-

сти требует восполнения пробела методи-

ческого обеспечения выявления данного 

фактора. 

Говоря об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы, можно 

отметить целесообразность подхода, свя-

занного с приглашением для проведения 

экспертизы учѐных и специалистов из дру-

гих государств, а также возможность 

направления нормативного правового акта 

для научной экспертизы в международную 

организацию. С целью большего охвата 

нормативных правовых актов для проведе-

ния антикоррупционной экспертизы необ-

ходимо внедрение компьютерных про-

грамм, способных анализировать большие 

массивы документов. В качестве площадок 

для плотного внедрения данных техноло-

гий можно использовать Научный центр 

правовой информации Минюста России и 

Институт законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве 

России. Представляется целесообразным в 

научных исследованиях обеспечивать при-

вязку коррупциогенных факторов к реаль-

ным коррупционным практикам, чтобы 

обеспечить достоверность и проверяемость 

их результатов в части выделения новых 

коррупциогенных факторов. При этом для 

однозначной квалификации тех или иных 

недостатков нормативных правовых актов 

в качестве дефектов, и принятия необхо-

димых и достаточных мер по их устране-

нию, необходимо опираться на социальные 

характеристики качества закона
8
, выявлять 

реальные цели принятия того или иного 

акта или его отдельных норм. Так, много-

вариантные по смыслу суждения отрица-

тельно влияют на качество документа и 

могут приводить к широте дискреционных 

полномочий и, как следствие, к коррупци-

онным рискам. Исходя из чего в целях вы-

явления в тексте нормативного правового 

акта юридико-лингвистической неопреде-

лѐнности следует интерпретировать кате-

горию оценочного характера как формулу 

неясную и не имеющую чѐтких границ 

своего содержания и имеющую ориента-

цию на еѐ субъективное восприятие и 

оценку субъектами правоприменения. С 

целью повышения законности норматив-

ных правовых актов, а также совершен-

ствования российского антикоррупцион-

ного законодательства, следует: 

1) сделать обязательными для испол-

нения результаты антикоррупционной экс-

пертизы с определением сроков учѐта за-

ключений. При этом контроль за учѐтом 

результатов оценки фактического воздей-

ствия должен осуществляться подразделе-

нием органа исполнительной власти, на 

которое возложены функции по осуществ-

лению оценки регулирующего и фактиче-

ского воздействия. При игнорировании 

субъектом правотворчества требования 

вышеназванного органа о внесении изме-

нений в принятый им нормативный право-

вой акт на основе данных, полученных в 

ходе оценки фактического воздействия, 

вопрос должен решаться судом
9
; 

2) осуществлять комплексную экс-

пертизу, включающую в себя анализ соот-

ветствия законопроекта действующему за-

конодательству, концепции правовой по-

литики и концепции самого законопроекта, 

а также требованиям юридической техни-

ки, предъявляемым к тексту. Необходимо 

создать с этой целью «единый экспертно-

аналитический центр со структурными 

подразделениями в субъектах РФ»; 

3) осуществлять правовую экспертизу 

подзаконных нормативных правовых актов 

Прокуратурой России на предмет соответ-

ствия действующему законодательству, 

поскольку существующая на данный мо-

мент практика свидетельствует о наличии 

случаев, когда подзаконный нормативный 

правовой акт существенно сужает возмож-

ности реализации права посредством уста-

новления тех или иных ограничений
10

; 

4) изложить чѐтко и системно требо-

вания юридической техники, нормативно 

закрепить правила формулирования нор-

мативного текста — правила точности и 

полноты регулирования общественных от-

ношений, отразить содержательные прави-

ла в законах о нормативных правовых ак-

тах. Отразить в Методике соответствую-

щие стандартизированные критерии, ори-
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ентирующие экспертов на поиск конкрет-

ного вида юридико-лингвистической не-

определенности в тексте нормативного 

правового акта. Закрепить критерии, кото-

рыми необходимо руководствоваться экс-

перту при отнесении какого-либо дефекта 

нормы к тому или иному виду юридико-

лингвистической неопределѐнности, по-

скольку на данный момент времени эти 

понятия имеют оценочный характер; 

5) с целью защиты прав граждан, ко-

торые могли быть нарушены в ходе реали-

зации противоречащего законодательству 

нормативного правового акта, необходимо 

распространять посредством газет, журна-

лов, ТВ-каналов, Интернет-ресурсов ин-

формацию, что решение о признании нор-

мативного правового акта неконституци-

онным или недействующим имеет обрат-

ную юридическую силу (установить срок); 

6) законодательно установить и за-

крепить четкий срок, в течение которого 

субъект правотворчества обязан устранить 

выявленный судом дефект, внести измене-

ния в существующую норму, либо принять 

новую взамен противоречащей законода-

тельству; 

7) расширить формы привлечения 

общественности к правотворческой дея-

тельности, а именно к экспертизе проектов 

нормативных правовых актов и обще-

ственному обсуждению проектов норма-

тивных правовых актов на специальном 

официальном сайте; 

8) повысить эффективность работы 

института независимых экспертов, усилить 

их взаимодействие с органами государ-

ственной власти, осуществляющим неза-

висимую антикоррупционную экспертизу 

для обмена информационно-

аналитическими материалами по линии 

проведения антикоррупционной эксперти-

зы; 

9) осуществить кодификацию суще-

ствующих нормативных массивов ввиду 

громоздкости права и регламентацией 

многих сфер большим количеством норма-

тивных правовых актов, что порождает 

коллизии и ведѐт к разночтениям в терми-

нологии, а также препятствует доступно-

сти законодательства для граждан. Так, 

необходимо включить в акты кодификации 

понятийно-категориальный аппарат, со-

здать полную электронную базу терминов, 

которую должны будут учитывать все 

субъекты правотворчества при создании 

нормативных правовых актов, в том числе 

региональных и муниципальных. Продол-

жить разработку «Словаря законодатель-

ных дефиниций» Правовым управлением 

Аппарата Государственной Думы совмест-

но с фирмой «Гарант-Сервис»; 

10) создать единую систему элек-

тронного правосудия для формирования 

платформы электронного правотворчества, 

что будет способствовать дальнейшему 

развитию института экспертизы в право-

творчестве. Необходимо развитие площад-

ки для размещения всех проектов норма-

тивных правовых актов любого вида и 

уровня (федерального, регионального, му-

ниципального) в целях одновременного 

осуществления экспертизы проектируемо-

го акта и согласования позиций професси-

ональными экспертами в различных обла-

стях знания с обязательным опубликова-

нием результатов такой комплексной экс-

пертизы; 

11) использовать искусственный ин-

теллект, в алгоритмах которого должна 

быть воспроизведена мыслительная работа 

эксперта, который будет способен, в част-

ности, выявлять слабые места проекта 

нормативного правового акта, оценивать 

риски его принятия, обнаруживать колли-

зии, пробелы, дублирование, несоответ-

ствие предлагаемого регулирования актам 

более высокой юридической силы, рас-

хождение в терминологии с действующи-

ми актами, сопоставлять проект с между-

народными актами, оценивать его с фор-

мальной точки зрения. Следует сделать 

робот-экспертизу, проводя еѐ как первона-

чальную стадию экспертизы, затем его 

оценка должна осуществляться человеком 

с обязательным учѐтом результатов такой 

предварительной экспертизы
11

. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

заключить, что деятельность по выявле-

нию и устранению дефектов должна но-
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сить комплексный характер, осуществ-

ляться в рамках системы процедур, 

направленных на обеспечение соблюдения 

требований юридической техники в отно-

шении всего действующего законодатель-

ства, а не на корректировку его отдельных 

недостатков. Необходимо расширить пе-

речень субъектов, наделѐнных правом 

принимать участие в той или иной проце-

дуре, уточнить критерии оценки качества 

нормативного правового акта, расширить 

сферы реализации процедур, направлен-

ных на выявление дефектов. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of legal and organizational interaction of law en-

forcement agencies in the combating organized crime. The author proposes the interagency legal framework 

to develop in the area of organizational strengthening of departments dealing with the combating organized 

crime. The author identifies the most functional forms of interaction in the coordination of activities as in-

formation exchange, joint operations, as well as the use of other proven forms of interaction. 
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Вопросы борьбы с организованной 

преступностью занимают особенное место 

в современном научном знании. Многие 

учѐные делают акцент на изучении исто-

рического опыта становления организо-

ванной преступности, чтобы исключить 

конкретные детерминанты и не допустить 

формирования организованных преступ-

ных групп в настоящем
1
. 

Организованной преступности не из-

вестны понятия случайности, абстрактно-

сти, бессистемности, напротив, организо-

ванные преступные группы всегда пресле-

дуют определѐнные цели, они связывают 

определѐнный круг людей в некую иерар-

хию, напоминая любое другое образова-

ние, например, военизированные государ-

ственные структуры. Организованные пре-

ступные группы, в отличие от остальных 

объединений людей, являются социально 

неодобряемыми, противоправными, но до-

статочно прочными сообществами. Деста-

билизация их деятельности возможна 

только квалифицированными сотрудника-

ми правоохранительных органов. В усло-

виях усиления позиций организованной 

преступности и увеличения количества 

преступлений, совершаемых организован-

ными преступными группами и преступ-

ными сообществами, следует ещѐ раз кри-

тически проанализировать теоретические и 

практические проблемы координационной 

деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с организованной преступно-

стью, постоянно находящихся в центре 

внимания и являющихся предметом об-

суждения научных и практических работ-

ников
2
. 

Организованная преступность пред-

ставляет собой криминальную систему с 

распределением ролей и функций еѐ 

участников, поэтому противодействие ей 

не может осуществляться действиями ка-

кого-либо одного или даже нескольких ве-

домств. Решение этой задачи должно 

предусматривать создание системы мер 

правового, организационного, тактическо-

го, стратегического характеров, направ-

ленных на выявление, расследование и 

раскрытие преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. 

С этой целью были предприняты меры по 

созданию ведомственной и межведом-

ственной правовой основ борьбы с органи-

зованными формами преступности. 

Анализ действующего законодатель-

ства по обеспечению условий успешной 

борьбы с организованной преступностью 

выявил отсутствие в нѐм системности. От-

дельные межведомственные приказы ха-

рактеризуются декларативностью и проти-

воречивостью, что не позволяет эффектив-

но осуществлять их исполнение. Совер-

шенствование ведомственных и межве-

домственных актов должно осуществлять-

ся в направлении создания единой целост-

ной системы, позволяющей регулировать 

весь спектр организационных и практиче-

ских мер в области борьбы с организован-

ной преступностью. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (да-

лее — ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»), правоохранительная деятель-

ность по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами, 

осуществляется оперативными подразде-

лениями МВД, ФСБ, ФСИН, Службы 

внешней разведки Российской Федерации 

и таможенных органов
3
. 

В юридической литературе отмечает-

ся, что каждый из субъектов оперативно-

розыскной деятельности в рамках своей 

компетенции занимается борьбой с орга-

низованной преступностью, при этом, не-

смотря на наличие ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», их координация 

достаточно слаба, так как внутриведом-

ственные инструкции и постановления не-

редко противоречат друг другу, что приво-

дит к снижению качества всей работы
4
. 

Приказ МВД России «О деятельности 

органов внутренних дел по предупрежде-

нию преступлений» от 17 января 2006 г. № 

19 установил систему организации и дея-

тельности по предупреждению преступле-

ний. Система организации и деятельности 

по предупреждению преступлений вклю-
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чает в себя: осуществление межведом-

ственного взаимодействия по вопросам 

предупреждения преступлений, подготов-

ку на основе ежеквартального анализа и 

прогноза состояния оперативной обста-

новки управленческого решения, направ-

ленное на совершенствование работы по 

предупреждению преступлений, а также 

подготовку предложений о мерах реагиро-

вания на криминогенную обстановку
5
. 

Приказ МВД России «Вопросы оценки де-

ятельности территориальных органов Ми-

нистерства внутренних дел Российской 

Федерации» от 31 декабря 2013 г. № 1040 

ввѐл в действие систему оценки деятель-

ности органов внутренних дел, перечень 

показателей, характеризующих условия 

функционирования территориальных ор-

ганов МВД, а также утвердил бланки форм 

статистической отчѐтности
6
. 

Система оценки деятельности орга-

нов внутренних дел зависит от показателей 

за сходный прошлогодний период. На наш 

взгляд, такая система оценки деятельности 

учитывает, главным образом, количество 

раскрытых преступлений. Например, для 

статистики не будет разницы между рас-

крытием многоэпизодных квартирных 

краж, совершѐнных организованными пре-

ступными группами, от раскрытия кражи 

кошелька в общественном транспорте. 

Представляется, что такие преступления 

для своего раскрытия требуют совершенно 

разных средств, форм и методов расследо-

вания. Также необходимо принимать во 

внимание и качественные характеристики 

преступлений. Считаем неверным сводить 

оценку деятельности органов внутренних 

дел до равнозначных показателей. Тем бо-

лее что анализ указанного приказа показы-

вает отсутствие внимания законодателя к 

вопросам оценки эффективности преду-

преждения преступлений. 

Для целей повышения эффективности 

мероприятий, направленных на пресечение 

деятельности организованной преступно-

сти, издан межведомственный приказ за 

подписью представителей силовых ве-

домств Российской Федерации, который 

предусматривает порядок направления за-

просов, следственных поручений, описы-

вает информационное обеспечение борьбы 

с организованной преступностью, а также 

условия и основания объявления в между-

народный розыск обвиняемых и осуждѐн-

ных лиц
7
. 

Как прогрессивную форму организа-

ции взаимодействия можно оценить фор-

мирование и ведение автоматизированного 

банка интегрированной оперативно-

розыскной информации, созданного При-

казом МВД России «Об утверждении уста-

ва Федерального казенного учреждения 

Главный информационно-аналитический 

центр МВД РФ» от 31 декабря 2010 г. № 

910. Банк данных включает в себя инфор-

мационные массивы оперативно-

справочной, розыскной и криминалистиче-

ской информации, информацию о лицах, 

объявленных в международный розыск
8
. 

МВД России осуществляет сотрудни-

чество с ФСБ России по всему комплексу 

вопросов, связанных с выявлением, преду-

преждением и пресечением деятельности 

преступных организаций, включая прове-

дение совместных оперативно-розыскных, 

оперативно-технических мероприятий и 

следственных действий. Подразделения 

органов безопасности взаимодействуют с 

подразделениями МВД России, в частно-

сти со службой участковых уполномочен-

ных полиции, в связи с тем, что по роду 

своей деятельности они вступают в кон-

такт с больших количеством граждан, в 

результате чего могут получать различную 

информацию о членах организованных 

преступных групп, проживающих на 

участках их оперативного обеспечения. 

В соответствии с российским уголов-

но-процессуальным законодательством, 

основной организационной формой взаи-

модействия является следственно-

оперативная группа, создаваемая в целях 

всестороннего расследования сложных, 

многоэпизодных преступлений, под кото-

рые попадают преступления, совершаемые 

организованными преступными группами. 

При формировании следственно-

оперативной группы издаѐтся совместный 

приказ руководителей заинтересованных 
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правоохранительных органов, в котором 

определяются основные задачи группы, еѐ 

состав с конкретными исполнителями, а 

также условия работы. 

Анализ законодательных и межве-

домственных нормативных правовых ак-

тов, составляющих основу взаимодействия 

правоохранительных органов в сфере 

борьбы с организованной преступностью, 

позволяет выделить формы сотрудниче-

ства, реализуемого по различным направ-

лениям. К основным процессуальным 

формам взаимодействия относятся: меж-

ведомственный информационный обмен 

оперативно-розыскной, справочной и иной 

информацией; формирование и ведение 

специализированного банка данных; раз-

работка согласованных планов и программ 

совместных действий; осуществление сов-

местных операций; создание следственно-

оперативной группы для последующего 

сотрудничества в еѐ составе; комплекс 

оперативно-розыскных и профилактиче-

ских мероприятий по выявлению и пресе-

чению организованных преступных групп. 

Вместе с тем анализ межведомствен-

ных актов выявил ряд существующих про-

белов, связанных с отсутствием сроков 

проведения профилактических мероприя-

тий и ожидаемых результатов взаимодей-

ствующих субъектов, с неверным опреде-

лением форм, методов, системы и крите-

риев оценки эффективности деятельности 

борьбы с организованной преступностью. 

Не учитывается законодателем и ранее 

накопленный опыт в сфере борьбы с орга-

низованной преступностью. Например, 

формы и методы борьбы с организованной 

преступностью, предусмотренные межве-

домственным приказом о сотрудничестве в 

борьбе с организованной преступностью
9
, 

почти не применялись. 

На наш взгляд, во-первых, указанный 

нами перечень возможных форм взаимо-

действия не является исчерпывающим. 

Продолжающийся процесс совершенство-

вания законодательства в сфере противо-

действия организованной преступности 

требует от всех заинтересованных участ-

ников интенсивного поиска и внедрения в 

практику новых подходов к организации 

данного взаимодействия. Во-вторых, жиз-

ненно важно привести существующие ве-

домственные и межведомственные акты в 

соответствие с реальными условиями, что 

не только позволит избежать закрепления 

декларативных «не работающих» норм, но 

и действительно эффективно взаимодей-

ствовать в сфере борьбы с преступностью. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу основных принципов проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативно правовых актов и их проектов. Выявлены отдельные проблемы, связанные с 

неточным или неполным соблюдением требований основных начал проведения антикоррупционной 

экспертизы. 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the basic principles of anti-corruption expertise of 

normative legal acts and their projects. Identified some problems associated with inaccurate or incomplete 

compliance with the requirements of the basic principles of anti-corruption expertise. 
 

В действующем Федеральном законе 

Российской Федерации «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных право-

вых актов и проектов нормативных право-

вых актов» от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

закреплены пять основных принципов
1
, на 

которых базируется организация проведе-

ния антикоррупционной экспертизы нор-

мативно-правовых актов и их проектов на 

федеральном, региональном и муници-

пальном уровне, анализ которых представ-

ляет научный и практический интерес. 

Полагаем что термин «принцип» 

предпочтительнее рассматривать как фи-

лософскую категорию, означающую пер-

воначальную, основную, главенствующую 

идею, правило, установку, обязательную 

для соблюдения. Принцип — это цен-

тральное понятие, основание системы, ко-

торое представляет собой распространение 

конкретного положения на все явления 

определѐнной области, сферы деятельно-

сти, из которой он (принцип) абстрагиро-

ван
2
. Под принципами организации анти-

коррупционной экспертизы следует пони-

мать те базовые, основные положения и 

нормы российского антикоррупционного 

законодательства во всей его совокупно-

сти, с помощью которых определяют об-

щие направления правового регулирования 

организации и проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых 

актов разных уровней, а также их проек-

тов, и возможность использования резуль-

татов проведенных экспертиз в правотвор-

ческом процессе. Данные принципы вы-

ступают в роли своеобразной несущей 

конструкции, на основе которой выстраи-

вается и реализуется институт антикор-

рупционной экспертизы. Предлагаемые к 

рассмотрению принципы содержатся в ст. 

2 указанного выше Федерального закона 

Российской Федерации и включают в себя 

пять основных положений. 

Первым законодательно закреплѐн-

ным принципом проведения антикорруп-

ционной экспертизы является принцип еѐ 

обязательности. На наш взгляд, под этим 

принципом следует понимать закреплѐн-

ное в нормативном правовом акте требо-

вание к органам государственной власти, к 

органам местного самоуправления о необ-

ходимости проведения антикоррупцион-

ной экспертизы на предмет выявления 

коррупциогенных факторов в текстах нор-

мативных правовых актов и их проектов на 

этапе их подготовки и разработки, то есть 

до момента их официального принятия и 

опубликования. Данное требование связа-

но с целями борьбы с коррупцией, пре-

https://clck.ru/Gyy6z
http://docs.cntd.ru/document/456009926
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кращения распространения данной тен-

денции и искоренения еѐ из общественных 

отношений в той степени, в которой это 

возможно. Стоит отметить, что проведение 

обязательной антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов следует 

разбить на две основные составляющие. 

Во-первых, это обязательность самого 

проведения государственной, муници-

пальной или независимой антикоррупци-

онной экспертизы. Во-вторых, обязатель-

ность применения данных, полученных в 

ходе названных экспертиз, и использова-

ния рекомендаций экспертных заключений 

при составлении иных заключений про-

верки и исследования нормативных право-

вых актов. Последний тезис особенно ва-

жен в понимании принципа обязательно-

сти. Никакая работа не будет приносить 

пользы, если еѐ результат не будет востре-

бован. Так и в случае проведения антикор-

рупционных экспертиз. Даже при самом 

высоком профессиональном уровне специ-

алиста, занимающегося проведением про-

верок нормативных правовых актов на 

предмет наличия коррупциогенных факто-

ров, полученные данные будут бесполез-

ны, если выводы, сделанные при написа-

нии заключения, не будут использованы 

законодателем для улучшения и усовер-

шенствования текстов нормативных пра-

вовых актов. Однако необходимо обратить 

особое внимание, что обязательность ис-

пользования выводов антикоррупционных 

экспертиз в процессе законотворчества, не 

закреплена законодательно, что приводит 

к образованию существенного пробела в 

праве, поскольку такое упущение может 

служить причиной принятия нормативных 

правовых актов, не соответствующих це-

лям борьбы с коррупцией. 

Помимо этого, мы согласны с иссле-

дователями, что необходимо не только в 

обязательном порядке проверять проекты 

нормативных правовых актов, применять 

результаты данных проверок, но и проде-

лывать такую работу с ранее принятыми 

нормативными правовыми актами и зани-

маться устранением выявленных наруше-

ний
3
. 

Принцип оценки нормативного пра-

вового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами заклю-

чается в обязанности эксперта при прове-

дении экспертизы конкретного правового 

документа рассматривать его в совокупно-

сти с другими нормативными правовыми 

актами, действие которых направлено на 

урегулирование однородных правоотно-

шений. Данное положение может быть 

обусловлено тем, что нормативные право-

вые акты, относящиеся к одной сфере дея-

тельности, могут дополнять друг друга и 

вызывать некие противоречия, которые 

после способны перерасти в коррупцио-

генный фактор и увеличить риск появле-

ния коррупциогенных факторов и прояв-

ления коррупции. Недостаточное внима-

ние рассматриваемому принципу может 

привести к пробельности в праве, что по-

вышает уровень коррупционных рисков. 

Для понимания сути принципа обос-

нованности, объективности и проверяемо-

сти результатов антикоррупционной экс-

пертизы, необходимо разделить его на не-

сколько составляющих. Обоснованность 

вытекает из такого положения вещей, ко-

гда все имеющие значение факты должны 

быть законодательно подтверждены суще-

ственными доводами. Объективность зна-

чит не что иное, как беспристрастное и не-

зависимое участие в изучении предмета 

исследования. Проверяемость результатов 

соответственно должна гарантировать от-

крытость результатов проделанной работы 

и доступность этих результатов широкому 

кругу лиц. Кроме того, проверяемость до-

стигается единообразным аргументирова-

нием наличия коррупциогенных факторов. 

Одним из наиболее значимых прин-

ципов проведения антикоррупционной 

экспертизы по праву можно считать про-

фессиональную компетентность лиц, ею 

занимающихся. Этот принцип свидетель-

ствует, что антикоррупционную эксперти-

зу должны проводить специалисты, име-

ющие богатый опыт и обладающие специ-

альными познаниями в сфере реализации 

законодательного акта, подлежащего экс-

пертизе, чтобы, основываясь на общетео-
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ретических и специальных познаниях, 

оценить реальную возможность изучения 

коррупциогенных факторов и степень воз-

можности использования особенностей 

материально-правовых действий в целях 

коррупции. В данном принципе важней-

шим аспектом является уровень компе-

тентности эксперта, необходимый для 

проведения экспертизы. 

Принципиальным положением ис-

следуемого федерального закона считаем 

сотрудничество федеральных органов ис-

полнительной власти, иных государствен-

ных органов и организаций, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправ-

ления, а также их должностных лиц с ин-

ститутами гражданского общества при 

проведении антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов и/или их 

проектов, который заключается в предо-

ставлении институту гражданского обще-

ства и аккредитованным на проведение 

экспертизы гражданам дать возможность 

принять участие в правотворческом про-

цессе и проводить антикоррупционную 

экспертизу на различных уровнях: от фе-

дерального до местного, и обращаться в 

соответствующие органы с готовым экс-

пертным заключением и конкретными ре-

комендациями, связанными с устранением 

выявленных коррупциогенных факторов и 

совершенствованием законодательства. 

Убедительным примером такого сотруд-

ничества является функционирование 

Центра правовой экспертизы (ЦПЭ) обра-

зованного в Курском государственной 

университете
4
. 

В заключении необходимо сказать, 

что при проведении антикоррупционных 

экспертиз без должного сотрудничества 

экспертов и законодателя, исследование 

нормативных правовых актов и их проек-

тов потеряет всякий смысл. Только объ-

единив силы общественности и государ-

ственной власти, можно будет ближе по-

добраться к достижению поставленных 

задач. Для того чтобы эта система зарабо-

тала, необходимо тщательно и детально 

продумывать алгоритм взаимно направ-

ленных действий законодателей и экспер-

тов, чтобы информация не останавлива-

лась на месте, не оставалась только тек-

стом экспертного заключения, а работала 

на благо государства и общества. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Аннотация: В статье приводится понятие антикоррупционной экспертизы, анализируются от-

дельные вопросы еѐ проведения. Особое внимание уделено органам, проводящим антикоррупцион-

ную экспертизу, а также коррупциогенным факторам. Описываются отдельные недостатки современ-

ного состояния правового регулирования проведения антикоррупционной экспертизы. Автор прихо-

дит к выводу, что по своей природе методика проведения антикоррупционной экспертизы является 

перечнем коррупциогенных факторов и не может считаться руководством по проведению эксперти-

зы. Автор указывает на недостаточно высокий уровень профессионализма как служащих, составля-
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ющих нормативные правовые акты на уровне субъектов Российской Федерации, так и независимых 

экспертов. 
 

Abstract: The article provides the concept of anticorruption expertise, analyzes individual issues of its 

implementation. Particular attention is paid to bodies conducting anticorruption expertise and corruption fac-

tors. Some shortcomings of the current state of legal regulation of anticorruption expertise are described. The 

author comes to the conclusion that the methodology for conducting anticorruption expertise is a list of cor-

ruption-related factors and cannot be considered a guide to the examination. In addition, the author points out 

to the insufficiently high level of professionalism of both the employees who make up the regulatory legal 

acts at the level of the subjects of the Russian Federation and independent experts. 
 

Антикоррупционная экспертиза нор-

мативных правовых актов и их проектов 

является перспективным направлением 

юридических исследований. В последнее 

время учѐные стали обращать особое вни-

мание на связь экспертной деятельности с 

правоохранительной
1
, правотворческой

2
 и 

другими видами юридической деятельно-

сти, что актуализирует разработку частных 

вопросов в данном направлении. В нашей 

стране проблеме коррупции уделяется 

большое внимание. К сожалению, еѐ мас-

штабы и характер негативных последствий 

позволяет многим учѐным и политикам 

относить коррупцию к угрозам националь-

ной безопасности. Так, ещѐ в 2015 г. Пре-

зидент Российской Федерации в послании 

Федеральному Собранию отмечал, что 

«коррупция — препятствие для развития 

России»
3
. В 2018 г. он вновь обращал вни-

мание на проблему коррупции: «следует 

убрать всѐ, что позволяет нечистоплотным, 

коррумпированным представителям власти 

и правоохранительных органов оказывать 

давление»
4
; «цифровизация всей системы 

государственного управления, повышение 

еѐ прозрачности — это… мощный фактор 

противодействия коррупции»
5
. Примеча-

тельно, что, по мнению зарубежных иссле-

дователей, коррупция также признаѐтся 

ключевой проблемой России
6
. Действи-

тельно, коррупция является одним из глав-

ных факторов, порождающих преступ-

ность. Абсолютно любой коррупционный 

акт, под которым понимается незаконный 

обмен должностных, административных 

или политических услуг на материальные 

или иные выгоды, разрушает легитимность 

государственной власти
7
. Представляется 

справедливым, что снижение уровня кор-

рупции будет одинаково благоприятным 

для государства и для его населения. 

При повсеместной распространѐнно-

сти коррупция нарушает нормальное фор-

мирование высокоразвитого правосозна-

ния, выступает одной из причин кримина-

лизации общества и разрушения государ-

ственного аппарата, чем наносит неизме-

римый вред общественным интересам и 

сигнализирует о неэффективности госу-

дарственной системы. Осложняет борьбу с 

данным явлением высокая латентность 

коррупционных преступлений. По мнению 

В.В. Качалова, официальная статистика, 

свидетельствующая об относительной ста-

бильности коррупционных преступлений в 

нашей стране, отражает лишь «вершину 

айсберга»
8
. Некачественность законода-

тельства, в том числе высокая коррупцио-

генность нормативных правовых актов, 

как справедливо подчѐркивает А.В. Ку-

дашкин, является одним из факторов, спо-

собствующих массовому проявлению кор-

рупции
9
. Анализ деятельности правоохра-

нительных органов и правоприменитель-

ной практики позволяет сделать вывод, что 

действующее российское законодательство 

содержит большое количество норм, поз-

воляющих недобросовестным должност-

ным лицам злоупотребить властными пол-

номочиями, то есть совершить коррупци-

онное преступление. В связи с этим одной 

из важнейших мер по снижению уровня 

коррупции в стране является антикорруп-

ционная экспертиза нормативных право-

вых актов, поскольку позволяет совершен-

ствовать качество правового регулирова-

ния посредством устранения коррупцио-

генных норм и обеспечения режима закон-

ности в государстве. 
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Особенно важной, на наш взгляд, та-

кая экспертиза становится в сфере закупок 

для государственных и муниципальных 

нужд как одной из приоритетных сфер в 

жизнедеятельности государства, обеспечи-

вающей первичные потребности для нор-

мального функционирования государ-

ственных и муниципальных органов. Не-

смотря на свою принципиальную важность 

для общества, антикоррупционная экспер-

тиза нормативных правовых актов в сфере 

закупок для государственных и муници-

пальных нужд проводится по общим пра-

вилам, предусмотренным для экспертизы 

всех нормативных правовых актов, издава-

емых на территории России. 

Непосредственное определение поня-

тия «антикоррупционная экспертиза нор-

мативных правовых актов» в российском 

законодательстве не закреплено, поэтому в 

правовой доктрине существует множество 

подходов к его толкованию. Наиболее 

удачным считаем определение, предло-

женное П.А. Кабановым. Он понимал под 

антикоррупционной экспертизой норма-

тивных правовых актов деятельность ком-

петентных и уполномоченных физических 

и юридических лиц, состоящую из прове-

дения исследования нормативного право-

вого акта и иных правовых документов, в 

целях выявления в них коррупциогенных 

факторов, а также дачу этими лицами за-

ключения или иного документа по вопро-

сам, для разрешения которых необходимы 

специальные знания, умения и навыки в 

области правового регулирования проти-

водействия коррупции и практики реали-

зации антикоррупционного законодатель-

ства и антикоррупционных подзаконных 

нормативных правовых актов
10

. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федераль-

ного закона «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» от 

17 июля 2009 г. № 172-ФЗ, коррупциоген-

ными факторами являются положения 

нормативных правовых актов и (или) про-

ектов нормативных правовых актов, уста-

навливающие для правоприменителя не-

обоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного приме-

нения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопреде-

лѐнные, трудновыполнимые и (или) обре-

менительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции
11

. Объ-

ектом антикоррупционной экспертизы яв-

ляются нормативные правовые акты и их 

проекты, целью — выявление и устране-

ние коррупциогенных факторов. Помимо 

объекта и цели антикоррупционная экс-

пертиза обладает собственными принци-

пами: принципом обязательности; принци-

пом оценки нормативного правового акта 

или его проекта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; прин-

ципом обоснованности, объективности и 

проверяемости результатов антикоррпуци-

онной экспертизы; принципом проведения 

экспертизы только компетентными лица-

ми; принципом сотрудничества государ-

ственных органов и организаций, органов 

местного самоуправления, а также их 

должностных лиц с институтами граждан-

ского общества при проведении эксперти-

зы. Субъектами, уполномоченными прово-

дить антикоррупционную экспертизу в 

Российской Федерации, являются
12

: Про-

куратура Российской Федерации; феде-

ральный орган исполнительной власти в 

области юстиции; органы, организации, их 

должностные лица. Систему органов, осу-

ществляющих антикоррупционную экс-

пертизу в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, можно представить 

следующим образом. 

1. Министерство финансов Россий-

ской Федерации и Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской 

Федерации является центральным феде-

ральным органом исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. Антикоррупционная экс-

пертиза проектов нормативных правовых 

актов Министерства финансов Российской 
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Федерации проводится его правовым де-

партаментом. Аналогичные полномочия и 

функции предоставлены министерствам 

финансов субъектов Российской Федера-

ции в отношении нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 

На Минюст России возложена обя-

занность по проведению антикоррупцион-

ной экспертизы всех нормативно-правовых 

актов, в том числе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд. Экспер-

тизе подлежат только те акты, которые но-

сят нормативный характер. По результатам 

проведения экспертизы, проводимой в те-

чение 30 дней, составляется заключение. В 

отношении нормативных актов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований полномочия по проведению 

экспертизы предоставлены территориаль-

ным органам министерства. 

2. Федеральная антимонопольная 

служба (далее — ФАС России). 

ФАС России в силу требований рос-

сийского законодательства и в рамках сво-

ей компетенции принимает активное уча-

стие в деятельности, направленной на про-

тиводействие коррупции, выявление, по-

следующее устранение причин и условий 

еѐ проявления и восстановление конку-

рентных условий. Правовое управление 

ФАС России проводит антикоррупцион-

ную экспертизу нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов ФАС России и осуществляет мони-

торинг применения принятых норматив-

ных правовых актов ФАС России. 

3. Независимые эксперты, аккредито-

ваннные Минюстом России на проведение 

экспертизы нормативно-правовых актов и 

их проектов на коррупциогенность. 

В настоящее время порядок аккреди-

тации независимых экспертов определен 

приказом Минюста России
13

. Такая экс-

пертиза может проводиться только после 

опубликования нормативного акта на офи-

циальном сайте правотворческого органа. 

Заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, содержа-

щее указание на коррупциогенные факто-

ры и способы их устранения, носит реко-

мендательный характер и подлежит обяза-

тельному рассмотрению в течение 30 дней. 

Даже при обнаружении независимым экс-

пертом недостатков в нормативном право-

вом акте, орган, принявший этот акт, впра-

ве его не изменять. 

Вышеперечисленные субъекты при 

проведении экспертизы обязаны руковод-

ствоваться методикой, определѐнной Пра-

вительством России
14

. Методика содержит 

полный перечень коррупциогенных факто-

ров, а также их определение и характери-

стику. К коррупциогенным факторам, 

устанавливающим для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотре-

ния или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил 

относятся: широта дискреционных полно-

мочий; определение компетенции по фор-

муле «вправе»; выборочное изменение 

объѐма прав; чрезмерная свобода подза-

конного нормотворчества; принятие нор-

мативного правового акта за пределами 

компетенции; заполнение законодатель-

ных пробелов при помощи подзаконных 

актов в отсутствие законодательной деле-

гации соответствующих полномочий; от-

сутствие или неполнота административ-

ных процедур; отказ от конкурсных (аук-

ционных) процедур; нормативные колли-

зии. Коррупциогенными факторами, со-

держащим неопределѐнные, трудновыпол-

нимые и (или) обременительные требова-

ния являются: наличие завышенных требо-

ваний к лицу, предъявляемых для реализа-

ции принадлежащего ему права; злоупо-

требление правом заявителя государствен-

ными органами, органами местного само-

управления или организациями, их долж-

ностными лицами; юридико-

лингвистическая неопределѐнность. 

Методика также характеризует осо-

бенности, порядок и сроки проведения ан-

тикоррупционной экспертизы, в том числе 

независимой антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов. 

Проведение антикоррупционной экс-

пертизы регулируется, помимо указанных 

актов, Постановлением Правительства 



Glossa: Вестник студенческой науки. 2019’3 
 

205 

Российской Федерации «Об определении 

полномочий федеральных органов испол-

нительной власти в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд и о вне-

сении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации» от 26 ав-

густа 2013 г. № 728
15

, Приказом Федераль-

ной антимонопольной службы «Об утвер-

ждении Порядка проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных право-

вых актов Федеральной антимонопольной 

службы» от 16 октября 2015 г. № 976/15
16

. 

Несмотря на обилие актов, регулирующих 

проведение антикоррупционной эксперти-

зы нормативно-правовых актов в сфере 

закупок, данная процедура не лишена 

определѐнных проблем. Одной из главных 

проблем является то, что действующая ме-

тодика проведения антикоррупционной 

экспертизы не содержит инструктивных 

элементов, а представляет собой лишь пе-

речень коррупциогенных факторов, рас-

крывающих юридико-технические недо-

статки нормативных правовых актов и их 

проектов
17

. Методика является лишь вре-

менной помощью эксперта, частично по-

могающей в проведении антикоррупцион-

ной экспертизы. Она не является совокуп-

ностью конкретных методов обучения че-

му-либо, практического выполнения чего-

либо
18

, то есть не является руководством 

для экспертов. Существующая в настоящее 

время методика не может расцениваться 

как инструмент экспертной деятельности, 

поскольку не отвечает предъявляемым к 

таким инструментам критериям и требова-

ниям. В настоящее время существует объ-

ективная необходимость разработки новой 

методики проведения антикоррупционной 

экспертизы как комплекса обязательных 

действий эксперта, осуществляемых в ходе 

еѐ проведения. Помимо уже существую-

щих определений коррупциогенных фак-

торов, данная методика должна содержать 

алгоритм действий, совокупность методов 

и приѐмов экспертов. 

Ещѐ одной проблемой, тесно связан-

ной с предыдущей, является низкий каче-

ственный уровень деятельности экспертов 

и правотворческих органов. Количество 

издаваемых муниципальных нормативных 

правовых актов в современной России 

неуклонно растѐт из-за делегирования му-

ниципалитетам большого объѐма феде-

ральных и региональных полномочий, по-

этому приобретает особое значение анти-

коррупционная экспертиза правовых ак-

тов. Уровень профессиональных знаний 

муниципальных служащих в области нор-

мотворчества и проведения антикоррупци-

онной экспертизы отличается от уровня 

компетенции федеральных служащих, 

осуществляющих аналогичную деятель-

ность. Кроме того, большинство служащих 

в муниципалитетах, составляющих норма-

тивные правовые акты, и лиц, проводящих 

их экспертизу, не имеют специального об-

разования в области закупок и противо-

действии коррупции, следовательно, они 

не обладают навыками применения анти-

коррупционных технологий. Поэтому ак-

туальным становится вопрос обеспечения 

качественного развития нормотворческой 

деятельности на местах, формирования 

дополнительного нового уровня професси-

ональных компетенций муниципальных 

служащих. Думается, что данная проблема 

требует разработки и реализации специ-

альных образовательных программ, соче-

тающих теоретические и практические за-

нятия по отработке навыков и умений раз-

работки нормативных правовых актов. Та-

кие программы компенсируют отсутствие 

в профессиональных образовательных 

программах высшего образования специ-

альных дисциплин или курсов по форми-

рованию компетенции будущих юристов 

как специалистов в области нормотворче-

ства, что позволит издавать нормативные 

правовые акты, не содержание коррупцио-

генных факторов, и устранит одно из ос-

новных условий существования корруп-

ции. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу и констатации отдельных проблем на этапе выявления 

коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, а также предложению некоторых путей решения обозначенных проблем. 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis and ascertainment of certain problems at the stage of 

identifying corruption-causing factors during the anti-corruption examination of normative legal acts and 

their projects, as well as the proposal of some ways to solve these problems. 
 

Законодательство требует однознач-

ного понимания и чѐткого толкования в 

целях наиболее эффективного использова-

ния потенциала правовых норм, закрепля-

емых нормативными актами в тех целях, 

для которых они были приняты. Методи-

кой проведения антикоррупционной экс-

пертизы определяется, как обнаружить 

«правовые» предпосылки коррупции в 

нормативно-правовых актах и их проектах, 

то есть такие положения, которые допус-

кают ситуации «легальной» свободы при-

менения права на усмотрение государ-

ственных органов, органов местного само-

управления или организаций (их долж-

ностных лиц). Подобные нормы вполне 

могут сформировать почву для проявления 

коррупции. По итогам экспертизы такие 

нормы должны корректироваться или уда-

ляться. Поэтому вполне справедливы 

жѐсткие требования к структуре и содер-

жанию любого нормативного правового 

акта федерального либо регионального 

значения. 

Антикоррупционная экспертиза про-

водится по требованиям, установленным 

постановлением Правительства России 

«Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов»
1
, которое 

утвердило единую методику и правила 

проведения антикоррупционной эксперти-

зы как для самих нормативных правовых 

актов, так и для их проектов. Это положе-

ние легло в основу как образец для анало-

гичных нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих особенности проведения 

антикоррупционной экспертизы в субъек-

тах Российской Федерации. Перечень кор-

рупциогенных факторов, закреплѐнный в 

обозначенном постановлении является 

скорее памяткой и ориентиром для экспер-

тов, но никак не универсальным правилом, 

и тем более не является исчерпывающим. 

Часто бывает недостаточно одной 

экспертной оценки с формальным соблю-

дением всех требований. Недостатки могут 

быть скрыты, но не устранены. Норматив-

ные правовые акты проходят оценочную 

проверку не в единственном соответству-

ющем учреждении, может получиться, что 

одна ведомственная структура не обнару-

жит некоторые коррупциогенные факторы 

либо эксперт может скрыть определѐнные 

недостатки, в то время как их выявит про-

куратура. Например, Закон Курской обла-

сти «Об организации деятельности прием-

ных семей для граждан пожилого возраста 

и инвалидов в Курской области» от 1 фев-

раля 2012 г. № 2-ЗКО (в редакции от 26 

октября 2017 г. № 75-ЗКО ещѐ на этапе 

проекта) проходил экспертную оценку в 

соответствующей структуре администра-

ции Курской области. Однако повторная 

экспертная оценка, проведенная Центром 

правовой экспертизы (КГУ) совместно с 

Прокуратурой Курской области позволила 

выявить и устранить коррупциогенные 

факторы
2
. 

Одним из условий коррупции являет-

ся наличие коррупциогенных факторов, 

возникших вследствие нарушения правил 

юридической техники. К сожалению, зна-

чительная часть правил юридической тех-

ники не получила своего формального за-

крепления. Исследователи отмечают, что к 
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числу таковых относятся правила юриди-

ческой логики, содержательные правила и 

др.
3
. Отсутствие формализации значитель-

ной части общих правил юридической 

техники приводит к тому, что лица, прово-

дящие антикоррупционную экспертизу, 

имеют свои (субъективные) представления 

о содержании и смысле того или иного 

правила юридической техники. Это может 

быть одной из причин низкокачественной 

экспертной оценки проектов документов. 

Важным элементом грамотно состав-

ленного нормативного акта является един-

ство юридической терминологии, что под-

разумевает под собой чѐткость и одно-

значность используемых терминов. Обо-

значение одного и того же понятия раз-

личными терминами является формой про-

явления избыточности юридической ин-

формации, с которой необходимо энергич-

но и последовательно бороться. Неодно-

значное использование юридически важ-

ных терминов может ввести эксперта в за-

блуждение, привести к расхождению меж-

ду смыслом, который вкладывал автор до-

кумента в норму и смыслом, который вло-

жил в эту же норму эксперт. 

Полагаем, что антикоррупционной 

экспертизе всегда должна предшествовать 

правовая. Под правовой экспертизой сле-

дует понимать последовательность дей-

ствий по проверке соответствия докумен-

тов действующему законодательству и це-

лям, для которых они создавались
4
. 

В отдельных частях документа могут 

быть положения, противоречащие дей-

ствующему законодательству, или круг 

регулируемых отношений в нормативном 

акте слишком широк и выходит за долж-

ные пределы его регулирования либо 

наоборот этот круг недостаточен. Приме-

ром может послужить антикоррупционная 

экспертиза Постановления Правительства 

г. Москвы «О внесении изменений в по-

становление Правительства Москвы от 8 

апреля 2008 г. № 260-ПП» от 30 мая 2017 

г. № 323-ПП
5
, которое наделяло Департа-

мент торговли и услуг г. Москвы полно-

мочиями установить порядок изменения 

срока кладбищенского периода по кон-

кретным местам погребения, что выходило 

за рамки компетенции Департамента тор-

говли и услуг г. Москвы, который не 

уполномочен издавать правовые акты 

нормативного содержания. При выявлении 

даже таких простых недостатков станет 

понятно, что документ нуждается в осно-

вательной доработке, и на таком этапе нет 

необходимости тратить время и силы на 

проведение преждевременной антикор-

рупционной экспертной оценки. 

Перед экспертами стоит задача не 

только выявить коррупциогенные факто-

ры, но и предложить варианты формули-

ровок, которые бы исключили коррупцио-

генный характер норм. Составление фор-

мулировок часто вызывает проблемы, по-

тому как изначально норма сформулиро-

вана таким образом, который обуславлива-

ет произвольное толкование и применение 

норм нормативного акта. Это могут быть 

неконкретные нормы, регулирующие об-

щие вопросы юридической ответственно-

сти, нормы, в которых не указаны условия 

правомочного принятия определѐнных 

решений. Также это могут быть нормы, 

содержащие отсылку к мнимым регламен-

там (например, «в случае необходимости», 

«при наличии достаточных оснований», 

«согласно установленному порядку», хотя 

он отсутствует и т.п.)
6
. 

К числу проблем можно отнести и то, 

что «эксперты в праве» порой пренебрега-

ют обращением к специальной литературе 

или специалистам при анализе так называ-

емых «специальных» проектов правовых 

актов, принадлежащих к очень узкой сфере 

регулирования общественных отношений, 

требующих специальных знаний. Приме-

ром может послужить Административный 

регламент департамента ветеринарии Са-

марской области по предоставлению госу-

дарственной услуги по исследованию на 

стельность, получению и трансплантации 

эмбрионов и проведению иных мероприя-

тий, связанных с воспроизводством и раз-

множением животных, птиц, рыб, пчѐл (в 

ред. от 28 апреля 2016 г. № 146-П)
7
. 

Следует сказать, что перед экспертом 

стоит также задача провести лингвистиче-
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скую экспертизу текста нормативного ак-

та: он должен оценить качество и правиль-

ность изложения норм в своей совокупно-

сти, для достижения целей которых созда-

вался нормативный акт, устранив при этом 

возможность коррупциогенных проявле-

ний. 

Существуют примеры, когда корруп-

циогенные факторы можно увидеть через 

включение в нормативный правовой акт 

возлагаемых на граждан и организации 

юридических обязанностей, запретов, 

ограничений, которые по своему характеру 

или объѐму: значительно усложняют их 

доступ к материальным и нематериальным 

благам и ценностям, препятствуют нор-

мальной реализации субъективных прав и 

законных интересов. Завышение требова-

ний чаще всего носит завуалированный 

характер и нередко связано с характери-

стикой оснований для отказа заинтересо-

ванному лицу в реализации его субъектив-

ного права (например, приведѐн «откры-

тый» перечень таких снований, основани-

ем для отказа выступает «представление 

сведений», не соответствующих действи-

тельности», то есть без указания, в чѐм 

именно это выражается, или «представле-

ние сведений не в полном объѐме», то есть 

без конкретизации сведений, отсутствие 

которых исключает положительное реше-

ние вопроса)
8
. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА НЕЗАВИСИМОЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием института 

независимой антикоррупционной экспертизы. 
 

Abstract: The article deals with the issues related to the improvement of the Institute of independent 

anti-corruption expertise. 
 

Институт правовой и антикоррупци-

онной экспертизы имеет большое значение 

для организации деятельности в сфере 

функционирования органов публичной 

власти Российской Федерации. На это есть 

несколько причин. Во-первых, в реалиях 

масштаба России и еѐ достаточно объѐм-

ного законодательного массива, право-

творческим органам государственной вла-

сти и местного самоуправления не всегда 

удается избежать ошибок в проектах и за-

конах нормативных правовых актов. Во-

https://expert.kursksu.ru/?page_id=139
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вторых, экспертиза нормативных правовых 

актов иногда выполняется не в сроки и не-

надлежащим образом уполномоченными 

на то субъектами. Считаем, что названные 

имеют субъективную природу и образуют-

ся соответственно только из-за постоянно-

го развития власти и гражданского обще-

ства в России и вытекающими из этого по-

следствиями. 

В юридической литературе справед-

ливо отмечается, что экспертиза законода-

тельства, экспертная оценка — это про-

цесс, призванный гарантировать учѐт за-

конодателем требований юридической 

техники, социальной действительности и 

социальной адекватности законодательной 

деятельности
1
. Ситуация, которая вызыва-

ет сомнение, может складываться в связи с 

недостаточной проработанностью проце-

дур подготовки ведомственных правовых 

актов и иных правовых документов, не 

проходящих юридическую экспертизу за-

конодательных органов. При этом не учи-

тывается, что риски влияния коррупции на 

детализирующий уровень правового регу-

лирования традиционно высоки. 

Говоря о совершенствовании инсти-

тута правовой и антикоррупционной экс-

пертизы, можно отметить, что круг субъ-

ектов, проводящих антикоррупционную 

экспертизу довольно широкий. Согласно ч. 

1 ст. 3 Федерального закона «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов»
2
, такая экспертиза проводит-

ся: прокуратурой России; федеральным 

органом исполнительной власти в области 

юстиции; органами, организациями, их 

должностными лицами. Помимо этого в ст. 

5 указанного закона содержится норма о 

том, что институты гражданского обще-

ства и граждане Российской Федерации 

могут в порядке, предусмотренном норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, за счѐт собственных средств 

проводить независимую антикоррупцион-

ную экспертизу нормативных правовых 

актов, их проектов. Проведение эксперти-

зы, относительно субъектов, указанных в 

ст. 3 закона, является обязательным и за-

креплено в ряде других нормативных пра-

вовых актов, регулирующих их деятель-

ность. Производство же независимых ан-

тикоррупционных экспертиз обязательным 

не является, оно осуществляется по иници-

ативе независимого аккредитованного экс-

перта. 

Институт независимой антикорруп-

ционной экспертизы образуют нормы фе-

деральных законов «О противодействии 

коррупции» (ст. 6)
3
 и «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов» (ст. 5), а также ряд норм постанов-

лений Правительства России, актов феде-

ральных органов исполнительной власти, 

законов и подзаконных актов субъектов 

Федерации. Важной актом в экспертной 

деятельности является постановление Пра-

вительства «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»
4
, 

содержащее правила и методику проведе-

ния экспертизы. В постановлении сформу-

лирован порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы и возможные корруп-

циогенные факторы. 

В настоящее время порядок аккреди-

тации независимых экспертов определѐн 

Административным регламентом Мини-

стерства юстиции России по предоставле-

нию государственной услуги по осуществ-

лению аккредитации юридических и физи-

ческих лиц, изъявивших желание получить 

аккредитацию на проведение в качестве 

независимых экспертов антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых 

актов в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации (далее 

— Административный регламент)
5
. Мож-

но отметить, что в сфере аккредитации не-

зависимых экспертов и предъявляемых к 

ним требований произошли изменения. 

Нетрудно усмотреть значительное внима-

ние Минюста к требованиям, предъявляе-

мым к независимым экспертам (п. 2 Адми-

нистративного регламента). Появляются 

исключения в отношении россиян, имею-

щих высшее образование и стаж по специ-
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альности. Так, при наличии неснятой или 

непогашенной судимости они не могут 

стать независимыми экспертами. Быть ак-

кредитованными в качестве независимого 

эксперта не могут и международные и 

иностранные организации. Принятие ново-

го Административного регламента свиде-

тельствует о начале постепенных измене-

ний института независимой антикорруп-

ционной экспертизы. Несмотря на это, 

можно отметить, что к эксперту не предъ-

являются высокие профессиональные тре-

бования. Нам представляется, что эксперт 

должен обладать особыми знаниями в про-

ведении экспертизы, в зависимости от изу-

чаемого нормативного правового акта и 

сферы его действия. Для ответов на возни-

кающие вопросы недостаточно найти нуж-

ный нормативный акт и изучить его. Во 

многих случаях необходимо провести ис-

следование, основанное на специальных 

знаниях, а именно воспользоваться подхо-

дами, разработанными в общей теории 

экспертизы, владеть технологиями экс-

пертного исследования, обладать специ-

фической экспертной подготовкой. От-

нюдь не каждый человек может быть экс-

пертом и успешно осуществлять исследо-

вательскую деятельность данной направ-

ленности. 

При наличии у эксперта только эко-

логического или педагогического образо-

вания довольно непросто представить себе 

успешное проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов без наличия теоретических и 

практических знаний и опыта в области 

права. Следует отметить, что антикорруп-

ционная экспертиза должна проводиться 

экспертами, компетентными в области 

юриспруденции и других сферах деятель-

ности, с применением широкого спектра 

новых методов. К таким методам следует 

отнести: метод социального моделирова-

ния, метод социально-логической кон-

струкции и др. Например, метод социаль-

ного моделирования предполагает форму-

лирование модели поведения участников 

правоотношений с учѐтом законов приро-

ды, закономерностей общественного раз-

вития. Метод социально-логической кон-

струкции позволяет провести комплекс-

ную экспертизу нормативных правовых 

актов их проектов
6
. Независимому экспер-

ту следует обладать специальными знани-

ями в определѐнной отрасли в зависимости 

от исследуемого нормативного правового 

акта и уметь оценить его на соответствие 

действительности. Полагаем, что необхо-

димость повышения профессиональной 

компетенции должна быть закреплена в 

законодательстве. Обладание экспертами 

специальными знаниями в областях при-

менения будет улучшать их экспертные 

заключения, следовательно, будут устра-

нены ошибки, пробелы в законодательстве. 

Данное положение подчѐркивает значи-

мость принципа эффективности и резуль-

тативности антикоррупционной эксперти-

зы. Однако требования, которые предъяв-

ляются Минюстом России к кандидатам 

при аккредитации в качестве независимых 

экспертов, по нашему мнению, занижены. 

Можно сказать, что институт незави-

симой антикоррупционной экспертизы по-

степенно модернизируется. Однако от-

дельные моменты компетенции экспертов 

требуют особого внимания законодателя, 

чтобы данное совершенствование показало 

свою максимальную эффективность и зна-

чительно повлияло на усовершенствование 

законодательства на территории всей Рос-

сийской Федерации и в еѐ субъектах. 
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ПРИРОДА КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ (НА ПРИМЕРЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме, связанной с нарушением содержательных правил в 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления г. Курска. На примере нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления г. Курска автор раскрывает значение содержатель-

ных правил юридической техники при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз. 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of violation of substantive rules in the normative legal 

acts of local governments of the city of Kursk. On the example of normative legal acts of local self-

government bodies of the city of Kursk, the author reveals the meaning of the substantive rules of legal tech-

nique during the legal and anticorruption expertise. 
 

Коррупция как антисоциальная про-

блема представляет собой следствие сово-

купности еѐ причин и условий, среди ко-

торых особое место занимают коррупцио-

генные факторы в различных нормативных 

правовых актах. На связь между корруп-

циогенными факторами и правилами юри-

дической техники указывали многие учѐ-

ные. Они ставили в зависимость появление 

коррупциогенных факторов от нарушений 

правил юридической техники
1
. Полагаем, 

что наличие коррупциогенных факторов в 

текстах различных нормативных правовых 

актов во многом обусловлено нарушением 

правил юридической техники. 

В теории права представлены раз-

личные точки зрения, касающиеся харак-

теристики и классификации правил юри-

дической техники. Так, Т.В. Кашанина 

среди иных видов юридической техники 

выделяла содержательные правила
2
. На 

наш взгляд, данная группа правил является 

наиболее сложной по своему значению, по 

сравнению с другими группами правил 

юридической техники. О природе содер-

жательных правил юридической техники 

рассуждал Г.И. Денисов. К числу осново-

полагающих правил юридической техники 

он относил
3
: доступность, краткость и 

компактность изложения, логическую по-

следовательность изложения, отсутствие 

пробелов и противоречий в нормативных 

правовых актах, полное выражение воли 

законодателя, своевременное обнародова-

ние и вступление в силу законов, необхо-

димость сведения к минимуму законода-

тельство, регулирующее однородные во-

просы. Н.В. Мамитова к основным прави-

лам юридической техники предложила до-

бавить совокупность правил по оформле-

нию нормативных правовых актов и иных 

документов, правила по организации их 

содержания, юридико-технический ин-

струментарий, связанный с систематизаци-

ей и учѐтом
4
. 

https://clck.ru/Jmfts
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Исследователи единодушны в том, 

что среди групп правил юридической тех-

ники особое место занимают содержатель-

ные правила. Анализ содержательных пра-

вил юридической техники, рассматривае-

мых в научной юридической литературе, 

позволяет классифицировать их на следу-

ющие виды: правило определения сферы 

правового регулирования; правило соот-

ветствия наименования нормативного пра-

вового акта и его содержания либо наиме-

нования отдельных частей нормативного 

правового акта и их содержания; правило 

определения отраслевой принадлежности; 

правило однородности правового регули-

рования; правило определения формы 

нормативных правовых актов. 

Полагаем, что несоблюдение данной 

группы правил юридической техники при-

водит к значительному количеству недо-

статков, выявляемых в процессе проведе-

ния правовой и антикоррупционной экс-

пертиз нормативных правовых актов и 

проектов. В пользу этого утверждения 

свидетельствуют многочисленные нару-

шения содержательных правил юридиче-

ской техники, выявленные в процессе про-

ведения правовой и антикоррупционной 

экспертиз. Так, в п. 2.4. Административно-

го Регламента «Предоставление в аренду 

лесных участков, находящихся на терри-

тории муниципального образования «Го-

род Курск»»
5
 (далее — Регламент) закреп-

лена норма следующего содержания: «сро-

ки прохождения административных про-

цедур установлены в разделе «Админи-

стративные процедуры»»
6
. Однако раздел, 

регулирующий данные сроки, имеет дру-

гое название: «Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выпол-

нения»
7
. Как видим, налицо несогласован-

ность разных частей одного и того же тек-

ста. Аналогичное нарушение содержатель-

ного правила юридической техники усмат-

ривается в п. 2.6, в наименовании которого 

говорится о перечне документов, необхо-

димых для осуществления административ-

ных процедур, а из содержания самого 

пункта усматривается, что в нѐм закрепле-

ны требования к оформлению соответ-

ствующих документов. Распространѐнной 

ошибкой в нормативных правовых актах 

органов местного самоуправления являют-

ся повторы нормативных предписаний. 

Например, такой повтор усматривается в 

п. 3.6 и пп. 3.4.4 рассматриваемого Регла-

мента. 

Анализ показывает, что подобные 

нарушения могут детерминировать появ-

ление коррупциогенных факторов в 

текстах нормативных правовых актов ор-

ганов местного самоуправления. Так, в п. 

3.3. Регламента под названием «Формиро-

вание лесного участка»
8
 законодатель за-

крепляет, что при «формировании лесных 

участков осуществляется подготовка до-

кументации о местоположении, границах, 

площади и об иных количественных и ка-

чественных характеристиках лесных 

участков»
9
. Однако что подразумевается 

под «иными характеристиками», нам неяс-

но. В данном нормативном предписании 

имеет место коррупциогенный фактор, ко-

торый, в соответствии с абз. «а» п. 3 Мето-

дики проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

(далее — Методика)
10

, квалифицируется 

как широта дискреционных полномочий. 

Нарушение абз. «в» п. 4 Методики усмат-

ривается в пп. 3.4.3 Регламента. Об этом 

свидетельствует формулировка «может 

быть запрошена дополнительная инфор-

мация и разъяснения»
11

, что говорит о не-

определѐнности еѐ содержания. Явные не-

достатки, связанные с правилами опреде-

ления сферы правового регулирования, 

отмечаются в п. 2.5 Регламента, в котором 

закреплѐн перечень нормативных право-

вых актов, регулирующих правовые отно-

шения в сфере аренды лесных участков. 

Особое внимание следует обратить на тот 

факт, что в этом перечне нет ссылки на ос-

новной закон государства — Конституцию 

Российской Федерации
12

. В перечне отсут-

ствуют следующие законы: Закон Россий-

ской Федерации «О недрах»
13

, «Основы 

законодательства Российской Федерации о 

нотариате»
14

, Федеральный закон «Об 
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электронной подписи»
15

, Федеральный за-

кон «Об организованных торгах»
16

, Феде-

ральный закон «О персональных дан-

ных»
17

, Федеральный закон «О животном 

мире»
18

, Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды»
19

. В указанном пе-

речне упоминается утративший юридиче-

скую силу Приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации «Об 

утверждении порядка подготовки и заклю-

чении договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, и формы 

примерного договора аренды лесного 

участка»
20

. 

Указанные недостатки характерны не 

только для правовых актов, принимаемых 

в г. Курске. Например, в Административ-

ном регламенте исполнения государствен-

ной функции управления лесами Белго-

родской области «Предоставление в пре-

делах земель лесного фонда лесных участ-

ков в постоянное (бессрочное) пользова-

ние и в аренду»
21

 имеют место схожее 

нарушение содержательных правил юри-

дической техники. Так, в п. 1.3 указаны 

регулирующие исполнение государствен-

ной функции нормативные правовые акты, 

которые утратили юридическую силу. К 

ним относится Постановление Правитель-

ства Российской Федерации «Об утвер-

ждении перечня видов (пород) деревьев и 

кустарников, заготовка древесины которых 

не допускается»
22

. 

Анализ показывает, что известная до-

ля коррупциогенных факторов, выявляе-

мых в нормативных правовых актах орга-

нов местного самоуправления, связана с 

нарушениями содержательных правил 

юридической техники. Основным спосо-

бом выявления коррупциогенных факто-

ров в нормативных правовых актах являет-

ся правовая и антикоррупционная экспер-

тиза. Порядок еѐ проведения и организа-

ции закреплѐн Федеральным законом «Об 

антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов»
23

, Методикой, прика-

зом Минюста России
24

. 

О значении антикоррупционной экс-

пертизы писали многие исследователи. 

Так, М.С. Дадаева предлагала рассматри-

вать правовую и антикоррупционную экс-

пертизы в контексте множества институ-

циональных аспектов юридически значи-

мой деятельности: как государственную 

функцию, услугу, как обеспечивающий 

элемент мониторинга правоприменения, 

как основную часть правовой экспертизы. 

В совокупности данные аспекты рассмат-

риваются в качестве полноценной меры 

предупреждения коррупционных проявле-

ний, которую следует оценивать при зако-

нодательном и организационном обеспе-

чении
25

. Только при законодательном 

обеспечении можно достичь эффективно-

сти антикоррупционной экспертизы. 

Таким образом, институт правовой и 

антикоррупционной экспертиз направлен 

на устранение и предотвращение ошибок, 

которые может допустить законодатель 

при составлении нормативных правовых 

актов. Нарушение содержательных правил 

юридической техники влечѐт за собой со-

вершение ошибок, которые влияют на со-

держание и смысл текста нормативного 

правового акта. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

В ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена технико-юридической характеристике текстов нормативных 

правовых актов с точки зрения соблюдения правил юридической лингвистики. 
 

Abstract: The article is devoted to the technical and legal characteristics of the texts of legal acts in 

terms of compliance with the rules of legal linguistics. 
 

В настоящее время представителями 

российской юридической науки и практи-

ки уделяется значительное внимание во-

просам создания и построения внутренне 

систематизированной и согласованной си-

стемы законодательства, которая во мно-

гом зависит, в том числе от правильного 

использования в ней правил лингвистики
1
. 

Правовая природа юридического тек-

ста требует точности, ясности, правильно-

го изложения и в последующем восприя-

тия правовых предписаний, а также не до-

пускает многозначности, противоречиво-

сти и широты понимания его норм
2
. Со-

ставление юридического текста неразрыв-

но связано с организацией лексико-

юридического материала и с соблюдением 

синтаксических, пунктуационных и других 

правил русского языка, поэтому необхо-

димо совершенствование современных 

юридических текстов. Данная проблема 

носит актуальный характер, поскольку 

правила лингвистики способствуют пра-

вильному и обоснованному восприятию 

текстов нормативных правовых актов, что 

в конечном итоге положительно скажется 

и на эффективности всей системы россий-

ского законодательства в целом. 

Определѐнную роль в оценке совер-

шенства юридических текстов играет экс-

пертная оценка. В данный момент суще-

ствует система, в которую входят несколь-

ко видов экспертиз, например, правовая, 

антикоррупционная, финансовая, которые 

проводятся как в отношении нормативных 

правовых актов, так и их проектов. Наряду 

с ними одним из способов эффективного 

улучшения юридических текстов является 

проведение лингвистической экспертизы 

нормативных правовых актов
3
. Так, в ч. 7 

ст. 121 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Феде-

рации дано определение лингвистической 

экспертизы нормативного правового акта, 

в соответствии с которым «лингвистиче-

ская экспертиза законопроекта заключает-

ся в оценке соответствия представленного 

текста нормам современного русского ли-

тературного языка с учетом особенностей 

языка нормативных правовых актов и даче 

рекомендаций по устранению грамматиче-

ских, синтаксических, стилистических, ло-

гических, редакционно-технических оши-

бок и ошибок в использовании терминов»
4
. 

В ряде субъектов Российской Феде-

рации разработаны положения на предмет 

проведения проверки нормативных право-

вых актов на соответствие правилам рус-

ского языка с определением специфики 

языка нормативных правовых актов и да-

чей указаний по их устранению, которые 

связаны с грамматическими, синтаксиче-

скими, стилистическими, логическими и 

другими лингвистическими правилами. 

Например, Постановлением губернатора 

Еврейской автономной области от 

25.01.2019 г. № 9 утверждѐн порядок про-

ведения лингвистической экспертизы про-

ектов правовых актов и иных документов 

правительства и губернатора Еврейской 

автономной области
5
, Постановлением Во-

ронежской областной Думы от 18.03.1999 

г. № 780-П ОД утверждено положение о 

лингвистической экспертизе проектов за-

конов Воронежской области и иных пра-

вовых актов областной Думы
6
 и т.д. 

Важный элемент деятельности по со-

зданию нормативного правового акта со-
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ставляет работа, связанная с правильным 

использованием языковых требований к 

юридическим текстам, не только на стадии 

его обсуждения и принятия, но и подго-

товки и написания. Особенности юридиче-

ских текстов с точки зрения языковых пра-

вил касаются преимущественно конкрет-

ных областей юридической лингвистики. 

Безусловно, данные правила являются од-

ним из направлений при написании текста 

нормативного правового акта, поэтому 

данным областям юридической лингви-

стики должно уделяться значительное 

внимание со стороны законодателя. 

В законодательстве Курской области 

тоже обнаруживаются определѐнные недо-

статки с точки зрения соблюдения лингви-

стических правил русского языка. Напри-

мер, в нѐм встречается нагромождение 

слов с абстрактным значением, что за-

трудняет восприятие смыслового содержа-

ния юридического текста: «Результаты 

рассмотрения возражений используются 

органом муниципального контроля для це-

лей организации и проведения мероприя-

тий по профилактике нарушения обяза-

тельных требований совершенствования 

применения риск-ориентированного под-

хода при организации муниципального 

контроля и иных целях, не связанных с 

ограничением прав и свобод юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-

лей»
7
. 

В нормативных правовых актах орга-

нов местного самоуправления обращает на 

себя внимание вопрос о способе изложе-

ния дефиниций. В частности, в абз. 1 пп. 

2.1.2, п. 2.1 и пп. 2.1.3, 2.1.6 администра-

тивного регламента г. Курска употребля-

ются термины «заявитель» и «заинтересо-

ванные лица»
8
, обозначающие близкие по 

смыслу понятия, но имеющие различные 

способы конструкции определений. Одна-

ко в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального 

закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, «заявитель 

— физическое или юридическое лицо об-

ратившиеся в орган, предоставляющий 

государственные услуги, или в орган, 

предоставляющий муниципальные услу-

ги»
9
. Данный административный регла-

мент г. Курска регулирует отношения, свя-

занные с исполнением муниципальной 

функции по осуществлению муниципаль-

ного контроля за обеспечением сохранно-

сти автомобильных дорог местного значе-

ния муниципального образования «Город 

Курск». Следовательно, использование в 

его нормах термина «заявитель» не пред-

ставляется возможным. 

Уровень совершенства, чѐткости, яс-

ности, транспарентности правового акта в 

значительной степени зависит от уровня 

развития языковых норм. Анализ норма-

тивных правовых актов органов местного 

самоуправления г. Курска позволяет выде-

лить следующие характерные моменты со-

стояния языковых норм. Значительная 

часть ошибок и недочѐтов в юридических 

текстах связана с технической неграмотно-

стью, в частности: 

1) ошибки в написании реквизитов 

нормативного правового акта (дата приня-

тия, название); 

2) несоответствие перечня норматив-

ных правовых актов, указанных в админи-

стративных регламентах, действующему 

законодательству; 

3) нарушение правил единообразия в 

использовании сокращений (например, со-

кращения одного и того же наименования 

в административных регламентах либо ис-

пользование сокращений, которые во мно-

гом затрудняют понимание смысла право-

вой нормы); 

4) использование фраз, которые име-

ют расплывчатый, бланкетный характер 

(например, применение конструкций «в 

соответствии с действующим законода-

тельством», «в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации», «в со-

ответствии с федеральным законодатель-

ством»). 

Нарушения лингвистических правил 

характерны для многих административных 

регламентов г. Курска, которые в соответ-

ствии со своим предназначением должны 

регулировать общественные отношения, 

возникающие в различных сферах дея-
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тельности человека. Исследователи отме-

чают, что «наличие подобных ошибок и 

недостатков объясняется как большой 

спешкой при подготовке юридических до-

кументов, так и отсутствием возможностей 

для их грамотной редакционной правки»
10

. 

На наш взгляд, существует необхо-

димость выработки качественной тактики 

при использовании правил употребления 

языковых средств для написания юридиче-

ских документов, которые будут строго 

соответствовать нормам современного 

русского литературного языка и способ-

ствовать соблюдению определѐнных тре-

бований к языку и тексту нормативных 

правовых актов. К ним следует относить 

такие условия, как «единообразие, точ-

ность, ясность, последовательность в из-

ложении правового материала»
11

. 

Лингвистическая оценка юридиче-

ских текстов тесно связана не только с 

правовой, но и с антикоррупционной экс-

пертизой нормативных правовых актов, 

которая проводится в соответствии с мето-

дикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов
12

. 

К числу коррупциогенных факторов, кото-

рые следует выявлять в процессе осу-

ществления антикоррупционной эксперти-

зы, законодатель относит так называемую 

«лингвистическую неопределѐнность» 

нормативных правовых актов и их проек-

тов. В данном случае исследуемое понятие 

включает в себя употребление «неустояв-

шихся, двусмысленных терминов и кате-

горий оценочного характера». «Такими 

словосочетаниями могут быть: «в случае 

необходимости», «не надлежащим обра-

зом», «при наличии достаточных основа-

ний», без пояснения достаточности таких 

оснований, «согласно установленному по-

рядку (или регламенту)», …в «исключи-

тельных случаях» при отсутствии их пе-

речня и раскрытия содержания»
13

. В связи 

с этим прослеживается взаимосвязь разных 

видов экспертиз, благодаря взаимному со-

вершенствованию которых будут происхо-

дить значительные изменения в сфере за-

конотворчества. 

Таким образом, анализ ошибок юри-

дико-лингвистического характера в 

текстах регионального законодательства, 

позволяет сделать следующие выводы. Во-

первых, выявленные ошибки носят не еди-

ничный характер и встречаются на всѐм 

протяжении нормативных правовых актов 

данного вида. Во-вторых, данные противо-

речия не позволяют в полной мере оценить 

результативность принятых правовых 

предписаний, что, несомненно, сказывает-

ся на восприятии законодательства как 

единой урегулированной системы, которая 

позволяла бы видеть эффективность рабо-

ты данных норм. На наш взгляд, необхо-

димо разработать нормативный правовой 

акт на региональном уровне, который поз-

волит значительно повысить качество 

нормативных правовых актов, издаваемых 

органами местного самоуправления Кур-

ской области. 
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Аннотация: Работа посвящена этической стороне деятельности государственных служащих 

Следственного комитета Российской Федерации. В работе анализируются наиболее важные нрав-

ственные качества современного государственного служащего Следственного комитета Российской 

Федерации. 
 

Abstract: The work is devoted to the ethical side of the activity of the public servants of the Investiga-

tive Committee of the Russian Federation. The most important moral states of the modern public servant of 

the Investigative Committee of the Russian Federation are analyzed. 
 

                                                 
* Конкурсная работа подготовлена в рамках участия автора в ежегодном конкурсе научных работ «Профессиональная этика 
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Известный дореволюционный поли-

цеист, историк права и государствовед 

Иван Ефимович Андреевский считал, что 

отбор кандидатов на государственную 

службу всегда должен быть сопряжѐн с 

оценкой высокой нравственности лица и 

наличием стойкого убеждения об отсут-

ствии любых данных, показывающих его 

безнравственность
1
. Эти мудрые слова не 

потеряли своей актуальности и в настоя-

щее время. На наш взгляд, в современном 

мире каждому государственному служа-

щему Следственного комитета Российской 

Федерации должен быть присущ опреде-

лѐнный набор нравственных качеств, 

сформированных ещѐ до поступления на 

государственную службу и впоследствии 

сопровождающих всю его профессиональ-

ную деятельность вплоть до увольнения со 

службы. Однако зачастую про эти качества 

забывают, а то и вовсе не подозревают об 

их существовании ввиду различных при-

чин. Что же это за качества? Терпимость, 

уважение, добропорядочность, независи-

мость — вот таким набором нравственных 

качеств должен обладать современный 

государственный служащий Следственно-

го комитета Российской Федерации. Про-

анализируем каждое из них в отдельности. 

В науке принято рассматривать тер-

пимость в качестве социально-культурного 

и религиозного термина, используемого 

для обозначения понятия линии человече-

ского поведения, заключающейся в непре-

следовании людей, образ мыслей и дей-

ствий которых расходится с общераспро-

странѐнными установками и вызывает не-

одобрение
2
. 

Государственный служащий След-

ственного комитета, по нашему мнению, 

должен обязательно воспитывать в себе 

такое нравственное качество как терпи-

мость, потому что в современном обще-

стве не принято скрывать плюрализм 

взглядов на различные явления и процессы 

окружающей действительности. Действия 

и высказывания определѐнных лиц при 

взаимодействии с правоохранительными 

структурами, как правило, могут нести 

экспрессивную и провокационную окрас-

ку, и в таких ситуациях государственные 

служащие Следственного комитета Рос-

сийской Федерации должны с пониманием 

и рассудительностью относится к поведе-

нию таких лиц. 

Законодатель признаѐт основопола-

гающий характер данной нравственной ка-

тегории, в частности, в пп. «а» п. 22 «Ко-
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декса этики и служебного поведения феде-

ральных государственных служащих 

Следственного комитета Российской Фе-

дерации» закреплено положение, что в 

своѐм поведении государственный служа-

щий должен воздерживаться от всех вер-

бальных и невербальных проявлений, де-

монстрирующих дискриминацию «по при-

знакам пола, возраста, расы, национально-

сти, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положе-

ния, политических и религиозных предпо-

чтений»
3
. 

Воспитанию терпимости у государ-

ственных служащих Следственного коми-

тета, на наш взгляд, может служить: взаи-

модействие студентов юридических фа-

культетов и курсантов профильных вузов и 

ссузов в процессе обучения с иностранны-

ми студентами; проведение культурно-

массовых мероприятий, в которых не су-

ществовало бы указанных выше ограниче-

ний применительно к их участникам (по 

признаку гражданства, возраста и т.д.); ор-

ганизация службы наставничества старших 

и опытных специалистов-практиков над 

молодыми сотрудниками. 

Перечисленные меры должны носить 

не разовый, а систематических характер, а 

само воспитание терпимости следует 

начинать как можно раньше, ещѐ с момен-

та поступления потенциальных кадров в 

высшее и (или) среднее специальное учеб-

ное заведение. 

Другое нравственное качество, кото-

рому следует уделить внимание, это ува-

жение. Данный термин обозначает внешне 

выраженное (например, в деяниях, моти-

вах) отношение людей к людям, которое 

подразумевает признание достоинства 

личности в качестве высшей ценности
4
. 

Уважение как философское понятие 

включает в себя равенство прав всех лю-

дей, справедливость в поступках, чуткость, 

вежливость, деликатность, скромность, 

доминирование общесоциальных, а не 

частных интересов людей, предоставление 

им свободы выбора
5
. 

В законодательстве категория уваже-

ния опосредованно выражена, помимо 

преамбулы, в ч. 1 ст. 21 Конституции Рос-

сийской Федерации, в которой указано, 

что гарантией соблюдения достоинства 

каждой личности является его охрана со 

стороны государства
6
. В отраслевом зако-

нодательстве мы также находим отраже-

ние категории уважения. Например, ст. 9 

Федерального закона «Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации», озаглавленная как «Уважение че-

сти и достоинства личности», содержит 

норму-предписание, что в ходе уголовного 

судопроизводства в отношении участников 

уголовного судопроизводства запрещены 

действия, решения и обращение, унижаю-

щие их честь, человеческое достоинство 

или создающее опасность для их жизни и 

здоровья
7
. 

Подчиняясь закону, государственные 

служащие Следственного комитета как 

представители государственной власти 

обязаны осуществлять свою деятельность 

на основе уважения других людей. Приви-

вать качества уважения и самоуважения 

можно, в первую очередь на основе соб-

ственного примера. Человек, который оце-

нивает себя по достоинству, становится 

более успешным, чем неуверенные в себе 

люди, он не зацикливается на неудачах, а 

стремиться реализовать собственный по-

тенциал, достигая в процессе этого обще-

социальных целей. Следователю важно 

постоянно работать над собой, развивать-

ся, и тогда он или она действительно 

начнѐт уважать себя и будет иметь уваже-

ние в рабочем коллективе. 

Добропорядочность характеризует 

личность с позиции соответствия еѐ свое-

му правовому статусу
8
. Обладающий та-

ким качеством человек никогда не причи-

нит вреда другому, не совершит бесчест-

ного поступка. Добропорядочный государ-

ственный служащий Следственного коми-

тета — это тот человек, которого нельзя 

скомпрометировать совершѐнными в про-

шлом аморальными поступками, так как 

их нет; он почтительно относится к испол-

нению законов и чтит нормы профессио-

нальной этики и служебного этикета. Это 

качество закреплено в п. 23 «Кодекса эти-
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ки и служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственно-

го комитета Российской Федерации»: «в 

своѐм поведении государственный служа-

щий должен в любой ситуации сохранять 

личное достоинство; быть образцом пове-

дения, добропорядочности и честности во 

всех сферах общественной жизни»
9
. Доб-

ропорядочность должна представлять со-

бой образ жизни государственного служа-

щего Следственного комитета, еѐ нельзя 

обрести без самодисциплины и самоогра-

ничении. 

Наиболее важные, по нашему мне-

нию, нравственные принципы, реализуе-

мые в повседневной жизни государствен-

ных служащих Следственного комитета 

Российской Федерации, можно найти в 

Указе Президента Российской Федерации 

от 12 августа 2002 г. № 885
10

, такие как: 

гуманизм, независимость, неподкупность, 

объективность, политическая нейтраль-

ность, профессионализм, справедливость, 

тактичность, толерантность. В современ-

ном мире они должны составлять нрав-

ственный базис всей деятельности госу-

дарственного служащего Следственного 

комитета и действовать в комплексе. 

Следует констатировать, что не все 

государственные служащие Следственного 

комитета придерживаются перечисленных 

качеств, поэтому что на службу в След-

ственный комитет часто претендуют люди, 

совсем не заинтересованные в служении 

обществу и закону и преследующие част-

нособственнические интересы, реализуе-

мые за счѐт государственного бюджета или 

участвующих в деле лиц, стремящиеся по-

строить криминальные связи и «войти в 

долю» при распределении полученных не-

законным путѐм материальных благ, лиц, 

пренебрегающих своим служебным поло-

жением и воспринимающих свои действия 

как нормальную линию поведения. У них 

отсутствуют маломальские нравственные 

установки и это, в свою очередь, характе-

ризует их совсем не с положительной сто-

роны как членов нашего общества и как 

государственных служащих Следственно-

го комитета. Именно из-за таких людей 

распространѐн стереотип о коррупционном 

и аморальном поведении служителей Фе-

миды. С другой стороны, даже при нали-

чии незначительного числа неблагонадѐж-

ных лиц, порочащих облик юридической 

профессии, в Следственном комитете всѐ 

же больше людей, которые вступили в ря-

ды государственных служащих След-

ственного комитета, преследуя высокие 

цели общесоциального значения, стремясь 

искоренить преступность и достигнуть 

торжества принципа справедливости в об-

ществе, и мы надеемся, что так будет и 

впредь. 

Государственная служба в След-

ственном комитете России является лишь 

средством реализации правоохранитель-

ной функции государства. В самом песси-

мистичном прогнозе сложно представить, 

как в нашей стране на службу в След-

ственной комитет станут поступать только 

безнравственные люди, которые не обла-

дают минимальным базисом нравственных 

качеств и которые готовы совершить под-

лость ради своей выгоды, тем самым не 

охраняя, а разрушая правопорядок. Если 

уровень развития моральных качеств сред-

нестатистического государственного слу-

жащего Следственного комитета будет и 

дальше находиться на низком уровне, то 

данный пробел просто не позволит ему в 

полной мере реализовать возложенную на 

него государством и обществом право-

охранительную функцию в целях охраны 

правопорядка. В последнее время в СМИ 

чаще появляются новости о ненадлежащем 

выполнении своих обязанностей сотруд-

никами правоохранительных органов, в 

том числе и государственными служащими 

Следственного комитета
11

. Подобная нега-

тивная тенденция обусловлена, помимо 

прочих условий, отсутствием у них мо-

рально-нравственных качеств, а в некото-

рых случаях и личной нравственной куль-

туры. 

Таким образом, из всего вышесказан-

ного можно сделать вывод, что нравствен-

ные принципы как важнейшие достижения 

человеческой культуры, выступают в каче-

стве катализаторов в работе государствен-
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ного служащего Следственного комитета, 

они непосредственно влияют на внутрен-

ние мотивы его личности. Данная норма-

тивная основа образует идеальную модель 

поведения государственных служащих 

Следственного комитета при выполнении 

ими служебных и внеслужебных социаль-

ных ролей. Укрепление нравственного ба-

зиса государственной службы в След-

ственном комитете Российской Федера-

ции, на наш взгляд, приведѐт к укрепле-

нию правопорядка в стране. 
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«Требования нравственности шире ра-

мок закона». 

Заслуженный юрист РСФСР 

Семѐн Львович Ария
1
. 

Несмотря на то, что тематика нрав-

ственности неоднократно обсуждалась вы-

дающимися представителями данной про-

фессии (А.Ф. Кони
2
, Е.В. Васьковским

3
, 

В.Ф. Домбровским
4
 и др.), она остаѐтся 

актуальной и на сегодняшний день. 

Профессиональная этика адвоката — 

область этической науки, основным пред-

метом регулирования которой являются 

профессиональные отношения адвоката с 

https://clck.ru/FpVjt
http://docs.cntd.ru/document/456079607
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http://отрасли-права.рф/article/17131
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доверителями, органами государственной 

власти и местного самоуправления, колле-

гами и т.д.
5
. Этика адвоката включает в 

себя свод моральных и нравственных норм 

и принципов
6
, подразумевающих, на наш 

взгляд, наиболее оптимальный тип отно-

шений адвоката к своим профессиональ-

ным обязанностям, выраженных в виде 

внешне формально определѐнных правил, 

регулирующих профессиональную дея-

тельность и деловое общение, а также об-

щих правил поведения адвокатов во вне-

рабочее время. 

Адвокат при осуществлении профес-

сиональной деятельности должен придер-

живаться не только этических, но и нрав-

ственных принципов. Данное правило в 

целом касается представителей тех про-

фессий, работа которых связана с людьми, 

потому что в процессе их деятельности 

нормы морали и нравственности играют 

немаловажную роль. Не следует отож-

дествлять понятия «нравственное созна-

ние» и «нравственность», поскольку нрав-

ственное сознание — это то, что существу-

ет лишь в сознании человека, его пред-

ставления о добре и зле, о хорошем и пло-

хом поведении и т.д.
7
. Нравственность 

представляет собой непосредственно дей-

ствующие нормы и принципы, регулиру-

ющие поведение людей, их отношение 

друг к другу, в том числе и в сфере про-

фессиональной деятельности
8
. 

Принято считать, что адвокат должен 

применять любые законные средства для 

защиты интересов своего клиента, однако 

на этом не исчерпываются требования, 

предъявляемые к адвокату, их спектр в ра-

зы шире рамок законодательства. Ю.В. 

Иванченков считает, что «адвокатская дея-

тельность является наукой нравственной, а 

не правовой»
9
. Поэтому полагаем, что спо-

собы защиты интересов доверителя долж-

ны быть совершенны с точки зрения зако-

на и нравственности. 

Осуществляя профессиональную дея-

тельность, адвокат обязан придерживаться 

основополагающих этических категорий. 

В первую очередь это касается категорий 

чести и достоинства, так как они состав-

ляют базис безупречной деловой репута-

ции адвоката и юристов в целом. Ведь ре-

путация главным образом состоит из пред-

ставлений о нравственном облике челове-

ка
10

. Также адвокат должен придерживать-

ся категорий, имеющих морально-

нравственное содержание, таких как: доб-

ро и зло, совесть, справедливость. 

Кодекс профессиональной этики ад-

воката ставит закон и нравственность вы-

ше воли доверителя. Никакие просьбы, 

уговоры, пожелания и «заманчивые» пред-

ложения не должны побудить адвоката пе-

реступить через принципы закона и нрав-

ственности (статья 10 «Кодекса професси-

ональной деятельности адвоката»)
11

. Од-

нако нередко адвокаты, руководствуясь 

жаждой получить наибольшую прибыль, 

из корыстных побуждений переступают 

если не через нормы права, то через нормы 

нравственности. Совершение адвокатом 

безнравственного поступка (или наоборот 

бездействие в ответственный момент) вле-

чѐт за собой не только осуждение со сто-

роны общества, но и дисциплинарную от-

ветственность, а порой и наступление 

санкции в виде лишения статуса адвоката. 

Несмотря на этот факт, в сфере дисципли-

нарной практики адвокатских палат в 2018 

г. наблюдается положительная динамика: 

уменьшилось количество дисциплинарных 

проступков и поводов для прекращения 

статуса адвоката, чаще используются не 

радикальные меры по отношению к адво-

кату, а предупреждения со стороны выше-

стоящего начальства
12

. 

Гуманное отношение к людям — ос-

новополагающее условие, определяющее 

подход адвоката к общению с людьми. Та-

кое условие подразумевает, что одной вы-

сокой квалификации недостаточно для 

успешной самореализации в профессио-

нальной деятельности. Огромное значение 

имеет заботливое, человечное отношение 

адвоката к каждой личности, с которой он 

имеет дело при выполнении профессио-

нальных обязанностей
13

. Люди, которым в 

силу обстоятельств приходится прибегать 

к услугам адвоката, ожидают не только 

оказания квалифицированной юридиче-
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ской помощи, но и простого человеческого 

отношения, уважения к собственной пер-

соне. 

По отношению юриста к каждому 

конкретному человеку можно судить об 

уровне его нравственности. Уважительное 

отношение юриста к личности и к еѐ инте-

ресам в каждом конкретном случае позво-

ляет организовать доверительную обста-

новку
14

, способствующую успешному за-

вершению любого дела. Взаимоотношения 

адвоката и доверителя должны строиться 

на доверии. Доверитель должен быть уве-

рен, что сведения, ставшие известными 

адвокату, не будут разглашены кому бы то 

ни было, исключая всякое психологиче-

ское давление
15

. В данном случае особое 

значение имеет адвокатская тайна. Она яв-

ляется основополагающим условием реа-

лизации права граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи. В 

соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального за-

кона «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации» от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями), адвокат обязан хранить ад-

вокатскую тайну
16

. По этой проблеме ис-

торик российской адвокатуры, профессор 

Ю.И. Стецовский, писал следующее: «За-

конодательство, охраняющее профессио-

нальную тайну, наполнено большим нрав-

ственным смыслом. Нарушение доверия, 

вероломство всегда вызывали чувство 

негодования. И если недопустимо разгла-

шение тайны, вверенной «под честное сло-

во», то тем более это недопустимо для ли-

ца, доверие к которому обусловлено его 

профессией»
17

. Нравственные основы ад-

вокатской деятельности нашли отражение 

не только в национальных, но и в между-

народных правовых актах. Например, в 

«Генеральных принципах этики адвокатов 

Международной ассоциации юристов», 

одобренных Правлением Международной 

ассоциации юристов в 1995 г., закреплены 

следующие нравственные требования к 

адвокату: «адвокаты должны относиться к 

интересам своих клиентов как к самому 

важному делу при условии выполнения 

обязанностей перед судом; уважать любое 

обязательство, данное при выполнении 

профессиональных обязанностей; не при-

нимать поручение, если интересы клиен-

тов находятся в противоречии с интереса-

ми самих адвокатов; соблюдать конфиден-

циальность в отношении бывших и насто-

ящих клиентов; всегда относиться к своим 

клиентам в духе уважения, сотрудничества 

и справедливости и мн. др.»
18

. 

В процессе профессиональной дея-

тельности адвокат не должен допускать в 

чей-либо адрес высказываний, оскорбле-

ний, умаляющих честь и достоинство. Об 

этом свидетельствует ст. 12 Кодекса про-

фессиональной этики адвоката, в которой 

подчѐркивается, что любые возражения 

адвоката в процессе судопроизводства 

должны быть выражены в корректных 

формулировках
19

. 

Высокий уровень знания законода-

тельства, выдающиеся ораторские способ-

ности
20

, развитый интеллект
21

 и т.п. — не-

исчерпывающий перечень качеств, кото-

рыми должен обладать успешный адвокат. 

Кроме этого важным критерием в опреде-

лении профессионально-психологической 

пригодности адвоката является уровень 

его нравственности. С.В. Корнеев выделя-

ет следующие нравственные качества, ко-

торые должен иметь каждый адвокат: 

честность и порядочность, добросовест-

ность, этичность, компетентность, скром-

ность и самокритичность, принципиаль-

ность и настойчивость, умеренность в 

назначении гонорара, уважение к суду, не-

зависимость адвоката
22

. 

Часто случается так, что в професси-

ональной деятельности адвокат хочет вы-

делиться, преуспеть, построить успешную 

карьеру, и это нормальное явление. Зача-

стую ему трудно найти баланс между за-

щитой интересов доверителя и желанием 

самоутвердиться, выиграв дело, поэтому 

он принимает решение переступить через 

свои нравственные и этические принципы. 

Впоследствии он жалеет об этом, обманы-

вает самого себя, что ничего ужасного не 

произошло. С течением времени уровень 

его нравственности падает, что, несомнен-

но, сказывается на его профессиональной 
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деятельности. Нравственные принципы 

выступают для адвоката в роли ориентира, 

которым он руководствуется в процессе 

осуществления профессиональной дея-

тельности. 

Нравственные качества не являются 

врождѐнными. Во многом приверженность 

к нравственным нормам определяется 

уровнем социализации
23

, поскольку при-

общение к данным социальным нормам 

происходит ещѐ задолго до того, как лицо 

приобретает статус и профессию адвоката 

(путѐм первичной социализации, при этом 

в качестве первичных агентов социализа-

ции, как правило, выступают семья и близ-

кое окружение
24

). Социализация, в том 

числе и духовно-нравственное обогащение 

личности, происходит на протяжении всей 

еѐ жизни
25

. Но на мѐртвой земле и цветы 

не вырастут, поэтому претенденты должны 

сызмала воспитывать в себе высокие нрав-

ственные качества. 

Профессия адвоката — профессия 

публичная, поэтому даже во внерабочее 

время поведение адвоката не должно пят-

нать его репутацию. Он обязан везде вести 

себя достойно, в том числе с точки зрения 

нравственности. Человек с высоким уров-

нем нравственности будет вести себя соот-

ветствующе в любой ситуации, где бы он 

ни находился. 

Список вышеперечисленных нрав-

ственных требований, предъявляемых к 

профессиональной деятельности адвоката, 

не является исчерпывающим, поскольку в 

нормативные правовые акты, регулирую-

щие поведение адвоката, периодически 

вносятся нововведения. Профессиональная 

этика юриста тоже не стоит на месте, с по-

явлением новых сфер взаимодействия ад-

вокатов с клиентами посредством инфор-

мационных технологий открываются осо-

бые перспективы для разработки этиче-

ских норм в этом направлении. 

Таким образом, необходимость в 

нравственном поведении появляется там, 

где заходит речь о взаимодействии с 

людьми. В любой сфере деятельности, ко-

торая подразумевает общение с людьми, 

необходимо придерживаться принципов 

нравственности, морали, гуманности. Ад-

вокат, как представитель интересов дове-

рителя, по определению должен любить 

людей, с уважением относиться к их за-

конным интересам, следовать моральным 

и нравственным принципам. Ведь, даже 

защищая человека, подозреваемого в со-

вершении преступления, адвокат защища-

ет не содеянное преступление, не «порок», 

а самого человека, выступает в защиту за-

конно установленных прав и интересов 

конкретной личности. 
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА 

 

Т.В. Лазарева 
 

РЕЦЕПЦИЯ ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА) 

 
Аннотация: Автор раскрывает проблему рецепции норм права в процессе становления и разви-

тия института возбуждения уголовного дела в современной России. Обосновывается тезис о рецепи-

рованной природе норм советского права, нашедших своѐ отражение в современном законодатель-

стве. В заключении исследования делается вывод о необходимости учѐта опыта советского законода-

тельства в процессе современной правотворческой деятельности в сфере уголовно-правового регули-

рования. 
 

Abstract: The author reveals the problem of reception of legal norms in the process of formation and 

development of the institution of criminal proceedings in modern Russia. The thesis about the prescription 

nature of the norms of the Soviet law reflected in the modern legislation is substantiated. It concludes that 

necessity of the account of the experience of Soviet legislation in the process of modern law-making activi-

ties in the sphere of legal regulation of criminal process. 
 

Рецепция как форма совершенствова-

ния и развития законодательства получила 

детальное изучение на теоретическом 

уровне
1
. Под рецепцией права чаще всего 

подразумевают заимствование во внутри-

национальную систему норм римского 

права или преемственность национальной 

системой норм зарубежного права. «Ре-

цепция права, — пишет А.И. Косарев, — 

это восстановление действия… того нор-

мативного идейно-теоретического содер-

жания римского права, которое оказалось 

пригодным для регулирования новых от-

ношений более высокой ступени обще-

ственного развития»
2
. Существует и широ-

кий подход в определении содержания 

данного понятия. По мнению А.Н. Голови-

стиковой и Ю.А. Дмитриева, предметом 

рецепции является заимствование «неко-

торых правовых форм из правовых систем 

других стран или из их прошлого опыта»
3
 

(то есть заимствование опыта зарубежных 

государств). В научной литературе выска-

зывалась точка зрения о предметности ре-

цепции как заимствования норм римского 

права или зарубежных государств и преем-

ственности норм отечественного государ-

ства, исходя из его предыдущего опыта
4
. 

Данная точка зрения была характерной для 

советской правовой науки. На данном эта-

пе развития теоретических исследований 

преобладает мнение, согласно которому 

принятие норм отечественного законода-

тельства предыдущих этапов развития гос-

ударства является преемственностью пра-

ва, но не процессом рецепирования. Тра-

диционным определением преемственно-

сти права является определение Е.И. Чу-

баевой: «Преемственность — это связь 

между различными этапами развития пра-

ва, опирающаяся на положительный опыт, 

направленная на обеспечение непрерывно-

го развития»
5
. Из его анализа можно уви-

деть две определяющие характеристики 

данного процесса: связующие элементы 

различных этапов развития права; непре-

рывность развития национальной правовой 

системы. Российская Федерация, провоз-

гласив правовую, культурную и экономи-

ческую связь с советским государством, 

вместе с тем пошла по пути либерализации 

и демократизации российского общества и 

поставила качественно иные задачи
6
: фор-

мирование цивилизованных рыночных от-

ношений (вместо функционирования пла-

новой экономики); создание гражданского 

общества (вместо развитого социалистиче-

ского общества); построение демократиче-

ского правового государства (вместо об-

щенародного государства). Такие характе-

ристики преемственности, как непрерыв-

ность развития национальной системы и 

взаимосвязь, не являются характерными 

для процесса принятия современным рос-
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сийским государством советского опыта. 

Нормы права и правовые институты совет-

ского периода являются инородными эле-

ментами для национальной системы со-

временной России. В связи с этим, говоря 

о процессе заимствования норм советского 

государства, необходимо исходить из их 

рецепированной правовой природы, опре-

деляемой не только существованием дан-

ных правовых систем в рамках различных 

общественно-экономических формаций, но 

и их разной идеологической направленно-

стью, наличием взаимоисключающих 

принципов построения права. В качестве 

примера сошлемся на опыт современных 

государств, рецепирующих нормы римско-

го права. Предметом рецепции выступают 

нормы цивильного, а не публичного права. 

Рецепция норм римского публичного пра-

ва, успешно функционировавшего в рабо-

владельческой формации, исключает их 

применение в капиталистической форма-

ции, исходя из различий объектов право-

вой охраны, а также целей, преследуемых 

государством той или иной формации. 

Рецепция государством своего про-

шлого права в литературе не нашла после-

довательного изучения, что, как представ-

ляется, связано с возрастающим внимани-

ем к процессу вестернизации российского 

законодательства. Целесообразность изу-

чения преемственности правовых катего-

рий государства, исходящих из их соб-

ственного опыта, обусловливается после-

довательностью развития национального 

права и минимизацией риска внедрения 

элементов, чуждых национальной право-

вой системе. Рецепирование современной 

Россией зарубежных правовых элементов 

и последующее их внедрение в россий-

скую правовую систему является повсе-

дневной действительностью. Как показы-

вает практика, многие институты, успешно 

функционирующие в других странах, ока-

зываются беспомощными перед задачами 

по осуществлению эффективного правово-

го регулирования в нашей стране. 

Предметом настоящего исследования 

выступает опыт советского права, разви-

вавшегося в условиях совершенно иной 

общественно-экономической формации, 

установившей специфические цели и зада-

чи перед правовым регулированием по 

сравнению с современной Россией. Совет-

скую и современную Россию можно опре-

делить как биполярные системы, исклю-

чающие преемственность правовых и 

культурных моделей. Для подтверждения 

(отрицания) данного тезиса проследим 

развитие такого уникального российского 

правового института уголовного процесса, 

как стадия возбуждения уголовного дела, и 

определим степень рецепирования совет-

ского права современной Россией. 

«Зачатки» стадии уголовного дела 

получили закрепление ещѐ в Уставе уго-

ловного судопроизводства 1864 г. (далее 

— УУС)
7
. Он явился результатом титани-

ческих трудов законодателя, предложив-

шего России юридически грамотный, ло-

гически структурированный документ. 

Изучение положений УУС даѐт основания 

полагать, что он не выделял стадию воз-

буждения уголовного дела как самостоя-

тельную часть уголовного процесса. Ст. 

297 УУС в качестве поводов к «начатию 

предварительного следствия» называла 

жалобы частных лиц, сообщения полиции, 

явку с повинной и возбуждение уголовно-

го дела прокурором и судебным следова-

телем. Поводом для «начатия предвари-

тельного следствия» признавались показа-

ния и очевидца преступления (ст. 298 

УУС), и лица, не бывшего свидетелем пре-

ступления, но предоставившего доказа-

тельства (ст. 299 УУС). На основании ст. 

312 УУС прокурор и его товарищи «не 

должны требовать начатия следствия без 

достаточных к тому оснований». Обратим 

внимание на отсутствие норм, касающихся 

порядка проведения доследственной про-

верки. УУС не знал стадии возбуждения 

уголовного дела, а регламентировал пово-

ды к «начатию предварительного след-

ствия» и порядок проведения следствия. 

Дальнейшее развитие стадия дослед-

ственной проверки получила уже в после-

революционный период. Советская власть, 

поставив перед собой цель создания каче-

ственно нового государства, отрицала воз-
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можность преемственности законодатель-

ства свергнутых правительств
8
. 

В условиях установления диктатуры 

пролетариата с вытекающими из неѐ по-

ложениями о примате общих интересов, 

подавлением индивидуализма, установле-

нием обязательной марксистко-ленинской 

идеологии, преемственность институтов 

дореволюционного права была невозмож-

на. Однако анализ главы 7 УПК РСФСР 

1922 г. «Возбуждение производства по 

уголовному делу» доказывает, что ряд по-

ложений УУС нашли отражение в первом 

кодифицированном источнике уголовного 

процесса советской власти. Они применя-

лись, в частности, к заявлениям граждан, 

которые на основании ст. 97 УПК РСФСР 

могли быть поданы в письменной и устной 

формах
9
. В УПК РСФСР 1923 г. стадия 

возбуждения уголовного дела получила 

дальнейшее развитие. Так, в кодексе в гла-

ве VII «Возбуждение производства по уго-

ловному делу», вместо «поводов к нача-

тию следствия», предусмотренного УУС, 

появились «поводы к возбуждению уго-

ловного дела»
10

. Перечень поводов был 

расширен по сравнению с УУС. Ст. 96 

УПК РСФСР 1923 г. в качестве поводов 

называет сообщения «правительственных 

учреждений и должностных лиц» и пред-

ложение прокурора. 

Наличие стадии возбуждения уголов-

ного дела не является типичным для уго-

ловно-процессуального законодательства 

зарубежных государств различных право-

вых семей. Например, в ФРГ законодатель 

не предусмотрел вынесение особого про-

цессуального документа, свидетельствую-

щего о возбуждении уголовного дела, вме-

сто него принимается акт о возбуждении 

публичного обвинения, имеющего место 

на более поздних этапах предварительного 

расследования. Возбуждение уголовного 

дела, в противовес российскому праву, 

имеет место только после производства 

предварительного расследования. Произ-

водство первоначальных следственных 

действий и означает начало производства 

по делу
11

. В США институт возбуждения 

уголовного дела в интерпретации россий-

ского законодателя также отсутствует. 

Предварительное расследование включает 

в себя полицейское дознание, возбуждение 

уголовного преследования и предвари-

тельное судебное следствие. Полицейское 

дознание подразумевает проверку полици-

ей информации о совершѐнном (готовя-

щемся) преступлении. Началом производ-

ства по уголовному делу следует считать 

момент получения полицией информации 

о преступлении
12

. 

В силу общего исторического про-

шлого доследственная проверка в настоя-

щее время существует в странах постсо-

ветского пространства, для которых пра-

вовая система России является источником 

рецепции права. Доследственная проверка 

как часть уголовного процесса указывает 

на самобытность российского права, обу-

словленного социально-экономическими, 

политическими, демографическими факто-

рами. Возникновение данной стадии свя-

зано с обширной территорией и с большим 

количеством населения России. 

Осуществляемой на данной стадии 

деятельности свойственен меньший фор-

мализм и отсутствие возможности приме-

нения процессуального принуждения к 

гражданам, чем на последующих этапах 

судопроизводства. Деятельность долж-

ностных лиц на последующих стадиях 

должна отвечать более высоким требова-

ниям уголовно-процессуального законода-

тельства, что являлось бы нецелесообраз-

ным с учѐтом территориальности России и 

количества поступающих заявлений о пре-

ступлениях. Стадия возбуждения уголов-

ного дела получила закрепление также в 

УПК РФ
13

. 

На данный момент стадия, несмотря 

на постоянную критику еѐ существования 

в научной литературе, получила развитие. 

Процессы вестерниации и интеграции в 

международное сообщество не оказали 

влияния на еѐ функционирование. Страны 

постсоветского пространства в процессе 

вестернизации постепенно отказываются 

от стадии возбуждения уголовного дела 

как от самостоятельной стадии уголовного 

процесса. Например, латвийский законода-



Glossa: Вестник студенческой науки. 2019’3 
 

231 

тель отказался от проведения доследствен-

ной проверки. Поводом для возбуждения 

уголовного дела на основании ст. 369 УПЗ 

Латвии являются представление след-

ствию, прокуратуре либо суду сведений, 

указывающих на совершение преступле-

ния. Аналогичные положения содержатся 

в законодательстве Молдовы, Украины
14

. 

В УПК РФ по аналогии с УПК РСФСР 

1960 г. эта стадия является самостоятель-

ной частью уголовного процесса, которой 

присущи свои цели, задачи, временные 

рамки и круг субъектов
15

. 

Таким образом, процесс рецепции 

государством отечественного права, исхо-

дя из его предыдущего опыта, является 

важным аспектом правотворческой дея-

тельности законодателя. Приоритетность 

данного вида рецепции определяется ми-

нимизацией риска внедрения в правовую 

систему «чуждых» для национального за-

конодательства элементов. Процессы без-

думной вестернизации показывают свою 

несостоятельность, так как их негативной 

«заслугой» является неэффективность пра-

вового регулирования. Аксиоматично, что 

правовое регулирование — это механизм, 

чутко реагирующий не только на право-

вые, но и политические, культурные, при-

родные и иные факторы. Стадия возбуж-

дения уголовного дела как специфический 

институт российской правовой системы 

показала свою эффективность и состоя-

тельность, независимость от стоящих пе-

ред государством целей, задач и от идео-

логической направленности общества. 

Причины успешного функционирования 

стадии усматриваются в еѐ разработанно-

сти и приспособленности к условиям жиз-

ни нашей страны ещѐ советским законода-

телем. Советское право трудно назвать той 

национальной системой, которая бы реали-

зовывала основное назначение законода-

тельства — обеспечение и защиту прав 

личности. Однако советским законодате-

лем была выработана во многом эффек-

тивная система правового регулирования, 

опыт которой необходимо учитывать в 

процессе осуществления современного 

правотворчества. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «РЕЦЕПЦИЯ» 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные подходы к понятию рецепции, освящены 

мнения различных учѐных, установлена сфера применения данного понятия и особенности рецепции 

в правовой сфере. 
 

Abstract: The article describes the main approaches to the concept of «reception», sanctified the dif-

ferent opinions of scientists, the scope of this concept and the features of the reception in the legal sphere. 
 

Понятие рецепция является достаточ-

но широким. Оно применяется в различ-

ных сферах: культурной, философской, 

правовой и иных. Этим обусловлено нали-

чие множества определений данного тер-

мина и сложность его понимания. Слово 

«рецепция» в переводе с латинского обо-

значает «принятие», «усвоение»
1
. В толко-

вом словаре Д.Н. Ушакова рецепция обо-

значается как «усвоение и приспособление 

данным обществом социологических и 

культурных форм, возникших в другой 

общественной среде»
2
. Теория рецепции 

широко применяется в естественных и гу-

манитарных науках. В зависимости от 

сферы применения различается значение 

термина «рецепция». Например, в сфере 

литературы рецепция понимается как ин-

дивидуальное восприятие читателем лите-

ратурного текста: читатель перенимает 

мысль автора, но толкует еѐ по-своему, ис-

ходя из индивидуальных психологических 

особенностей
3
. Философ Н.А. Бердяев 

употреблял понятие рецепции идей демо-

кратии в России
4
, а Ю.В. Назарова приво-

дила пример рецепции парламентской 

культуры
5
. Эти исследователи приводят 

примеры рецепции в политической сфере в 

качестве заимствований каких-либо поли-

тических идей у других государств. Поня-

тие рецепции используется и в социоло-

гии. А.Б. Гофман утверждал, что рецепция 

зарубежных социальных теорий составля-

ла неотъемлемую черту всей российской 

социальной мысли в XIX в.
6
. Он приводил 

пример рецепции идей дюркгеймовской 

социологии
7
. 

Наибольший интерес вызывает ре-

цепция в праве. Однако нет единой точки 

зрения в понимании феномена рецепции. В 

общем смысле она определяется как заим-

ствование правовой системы и принципов 

другого государства как основы нацио-

нального права
8
. Среди учѐных ведутся 

дискуссии, что именно может быть заим-

ствовано, какое государство может быть 

реципиентом, а какое донором, в каких 

временных промежутках может осуществ-

ляться рецепция, является ли это явление 

добровольным. На эти вопросы на данный 

момент нет однозначного ответа. 

Термин «рецепция» иногда прирав-

нивается к термину «преемственность». 

Эти понятия схожи, но обозначают разные 

явления. Об их соотношении рассуждала в 

своей работе Ю.Н. Фольгерова. Она 

утверждала, что и рецепция, и преем-

ственность являются «связующими явле-

ниями»
9
. Преемственность связывает про-

шлое с настоящим в пределах одной пра-

вовой системы, то есть имеет место верти-

кальная связь. В этом случае происходит 

заимствование правовых явлений, суще-

ствовавших ранее в этом же государстве, 

источником заимствования является соб-

ственный правовой опыт. Рецепция осу-

ществляет внешнюю связь между различ-

ными государствами, которая может быть 

как вертикальной, при заимствовании пра-

вовых явлений, существовавших в других 
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государствах в прошлом, так и горизон-

тальной, при заимствовании у государств, 

современных реципиенту
10

. На наш взгляд, 

понятия преемственности и рецепции не 

являются синонимами, их различие состо-

ит в субъекте заимствования. 

Сходным по смыслу с понятием ре-

цепции является понятие аккультурации. 

Правовая аккультурация подразумевается 

длительный контакт различных правовых 

культур, следствием которого является 

трансформация их первоначальных струк-

тур. По мнению В.В. Мантурова, главное 

различие данных понятий «состоит в раз-

ной степени волевого характера принима-

емого решения»
11

. Он утверждает, что ре-

цепция осуществляется исключительно по 

воле законодателя, а процесс аккультура-

ции может происходить произвольно. Но и 

рецепция, и аккультурация ведут к сбли-

жению правовых культур. В.В. Мантуров 

делает вывод, что рецепция является ча-

стью аккультурации, но в отличие от неѐ 

носит исключительно волевой характер
12

. 

Сущность рецепции в праве остаѐтся 

спорным вопросом. Мнения о еѐ содержа-

нии также неоднозначны. В узком смысле 

рецепция является простым переносом 

правовых норм из одной правовой системы 

в другую. В широком же смысле в процесс 

рецепции входит также внедрение данных 

норм и их адаптация к правовой системе 

реципиента
13

. В.А. Рыбаков отмечал, что 

некоторыми авторами выделяются четыре 

элемента рецепции
14

: отбор, заимствова-

ние, переработка и усвоение заимствован-

ного правового материала. Как видим, од-

ни исследователи определяют рецепцию 

как сложный и многоступенчатый процесс, 

а другие — как отдельное явление. 

Предмет рецепции также рассматри-

вался учѐными по-разному. З.М. Черни-

ловский утверждал, что заимствоваться 

могут только правовые нормы
15

. Некото-

рые авторы допускали заимствование от-

дельных элементов правовой культуры или 

аспектов идейно-теоретического содержа-

ния права
16

. Все исследователи сходятся во 

мнении, что не подлежат заимствованию 

правосознание и правовые обычаи, так как 

они по своей сути сугубо национальные, 

складываются в течение длительного вре-

мени под воздействием индивидуальных 

факторов, менталитета и национальных 

особенностей, поэтому и не могут быть 

перенесены в новую среду, не будут там 

восприняты. Не является рецепцией заим-

ствование норм международного права
17

. 

В зависимости от объѐма рецепция 

может быть полной или частичной. Полная 

рецепция предполагает заимствование 

всей системы права государства донора, а 

частичная — отдельных еѐ элементов. 

Этими элементами могут быть нормы пра-

ва и отдельные институты или отрасли
18

. 

Нет однозначного ответа на вопрос, 

является ли процесс рецепции доброволь-

ным. Большинство учѐных считает добро-

вольность неотъемлемым признаком ре-

цепции. Так, Л.В. Сокольская утверждает, 

что «решение о реципировании правовых 

норм, идей и принципов может прини-

маться властью спонтанно или преднаме-

ренно, оно может быть обусловлено эко-

номическим, политическим давлением, но 

это будет именно властное решение, за ко-

торое придѐтся нести политическую ответ-

ственность»
19

. Согласно В.А. Рыбакову, 

процесс рецепции «сугубо добровольный, 

не терпящий никаких форм давления, а тем 

более принуждения и насилия»
20

. С.В. 

Ткаченко придерживается противополож-

ной точки зрения. По его мнению, «гово-

рить только о «добровольном» характере 

рецепции — значит умалять еѐ действи-

тельное содержание, причины этого явле-

ния»
21

. 

Различается и отношение к значимо-

сти рецепции. Одними она отрицается, а 

другими признается благом и средством 

развития права. В XIX в. появились тече-

ния западничества и славянофильства. За-

падники приветствовали преобразования 

государства на западный лад, чему способ-

ствовало перенимание западного права. 

Они приветствовали рецепцию, считая за-

падную правовую и государственную си-

стему более развитой и стремясь перенести 

еѐ достижения на Россию. Славянофилы 

считали, что Россия должна развиваться по 
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собственному пути, поэтому рецепция за-

падного права и преобразование государ-

ства на западный манер приведѐт, по их 

теории, к утрате русской самобытности. 

Также рецепция права отрицалась в совет-

ский период истории нашего государства. 

Государственные лидеры обосновывали 

это тем, что в советском государстве не 

было места буржуазному праву, что соци-

алистическое государство и право должны 

развиваться по собственному пути для по-

строения коммунизма. Однако существо-

вало и позитивное отношение к рецепции 

права. В 1990-х гг. рецепция широко при-

менялась для формировавшегося россий-

ского законодательства. В.А. Рыбаков 

приводит в пример слова К. Поппера, ко-

торый «прямо советовал российским зако-

нодателям: «Мне кажется очевидным, что 

в данном случае кратчайший (хотя, конеч-

но, не вполне совершенный) путь — это 

заимствование Россией одной из утвер-

дившихся на Западе правовых систем»
22

. 

Проблемным аспектом рецепции яв-

ляется взаимоотношение реципируемого 

правового материала с национальными 

особенностями страны-реципиента. В.А. 

Рыбаков обращал внимание на нецелесо-

образность механического копирования 

правовых норм других государств
23

. Для 

того чтобы реципируемый материал при-

жился, его необходимо адаптировать к ре-

алиям государства-реципиента. Д.С. Ми-

тюрева утверждала, что «рецепция не яв-

ляется подражанием, в ходе рецепции лю-

бых культурных феноменов возникает не 

копия, а оригинальный интеллектуальный 

продукт, что обусловлено и традициями, и 

институциональными особенностями каж-

дой культуры»
24

. 

Можно сделать вывод, что понятие 

рецепции имеет широкую сферу примене-

ния. В правовой сфере рецепция является 

эффективным инструментом правотворче-

ства, но только при условии правильного 

еѐ применения и согласования реципируе-

мого материала с национальными и куль-

турными особенностями. 

                                                 
Печерская Карина Владимировна, студентка 1 курса 

бакалавриата юридического факультета Курского 

государственного университета, научный руководи-

тель – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой теории и 

истории государства и права КГУ Харсеева Олеся 

Владимировна. 
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ «ПЕРВОБЫТНОСТЬ — 

ПРОТОГОСУДАРСТВО — ГОСУДАРСТВО» 

(ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА «GLOSSA» КАФЕДРЫ ТЕОРИИ 

И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КГУ) 

 
Аннотация: В публикуемых материалах научной дискуссии освещаются актуальные правовые 

проблемы, связанные с изложением основ теории государства: понятия и признаков государства, по-

нятия и признаков протогосударства. 
 

Abstract: In the published materials of the scientific discussion are thrown limelight on current legal 

issues, which relate to the fundamentals of the theory of the state: the concept and features of the state, the 

concept and features of the proto-state. 
 

В рамках заседания студенческого 

научного кружка «Glossa» 11 декабря 2018 

г. состоялась научная дискуссия на тему 

«Первобытность — Протогосударство — 

Государство». Руководили заседанием до-

центы кафедры теории и истории государ-

ства и права к.ю.н. О.В. Харсеева и к.и.н. 

И.В. Сахневич. 

В дискуссии приняли участие студен-

ты первого курса юридического факульте-

та, которые подготовили выступления, 

включавшие в себя как теоретический, так 

и конкретно-исторический материал. 

Первая часть заседания была посвя-

щена изложению основ теории государ-

ства: понятию и признакам государства, 

понятию и признакам протогосударства. 

Вторая часть ориентировала слуша-

телей на конкретные примеры, или иллю-

стрировавшие на основе исторических 

фактов отсутствие или наличие признаков 

сложившегося государства в странах, ко-

торые традиционно характеризуются рос-

сийской историко-правовой наукой как 

государства, или доказывавшие незавер-

шѐнность в них процесса политогенеза и 

нахождение их на стадии протогосударств. 

Выступающими были привлечены в 

качестве источников как классические, так 

и современные доктрины российских и за-

рубежных учѐных-государствоведов
1
. 

                                                 
Материалы подготовила Сахневич Инна Валерьевна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 

и истории государства и права Курского государ-

ственного университета. 

 

В.А. Кулабина, 

Ю.О. Кошманова 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: В работе анализируются признаки государства, отличающие его от первобытно-

общинной формации. 
 

Abstract: The authors analyze the features of the state that distinguish it from the primitive communal 

formation. 
 

Наиболее волнующей проблемой для 

государствоведов является определение 

понятия и признаков государства
1
. Акту-

альность этой проблемы не утрачивается в 

настоящее время. 

Ответить на вопрос, что такое госу-

дарство, невозможно без анализа его при-

знаков. Признаки государства позволяют 

показать его уникальность, самостоятель-

ность и качественную определѐнность. По-

скольку государство является сложной 

многоуровневой системой, каждая из его 

сторон характеризуется отдельной группой 

признаков. В зависимости от того, какая 

сторона государства и сфера его бытия от-

ражается признаками, их можно подразде-

лить на экономические, социальные, кра-

тологические и идеологические. Экономи-
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ческие признаки государства характери-

зуют его экономическую сферу, социаль-

ные признаки показывают свойства его со-

циальной сферы, кратологические призна-

ки демонстрируют организацию социаль-

ной власти в государстве, идеологические 

признаки государства отражают качества 

его духовной сферы
2
. 

Среди признаков государства, отли-

чающих его от первобытного общества, 

наиболее часто упоминается наличие про-

фессионального аппарата управления (гос-

ударственного аппарата). Государствен-

ный аппарат состоит из организационно 

обособленных подразделений, обладаю-

щих властными полномочиями для осу-

ществления функций государства. Он не-

обходим государству по ряду причин: 

1) сложность управленческих задач, 

требующая не только специальных позна-

ний и навыков, но и полного сосредоточе-

ния людей на их решении; 

2) отсутствие технической возмож-

ности оперативного принятия властных 

решений всеми взрослыми членами соци-

ально неоднородного общества, которое 

отличается от первобытного социума не 

только в качественном, но и в количе-

ственном плане; 

3) конкуренция между социальными 

группами постпервобытного общества, вы-

зывающая потребность в обособленном от 

них, автономном, самостоятельно власт-

вующем подразделении, которое может 

«подняться» над групповыми интересами, 

если этого требуют общие интересы. 

Относительная обособленность госу-

дарственного аппарата имеет и негативную 

сторону. Входящие в его состав государ-

ственные служащие образуют автономную 

социальную группу, которая, как и любая 

другая, обладает собственными интереса-

ми, способными противостоять потребно-

стям государства. Поэтому деятельность 

государственного аппарата нуждается в 

постоянном контроле со стороны иных по-

литических институтов, создаваемых раз-

ными группами населения
3
. 

Следующий признак государства — 

территориальный принцип организации 

населения и органов государственной вла-

сти. «Принадлежность человека к государ-

ству основана не на близких личных свя-

зях с проживающими в нѐм людьми, а на 

его связи с государством как территори-

альным их объединением… Государство, 

будучи именно территориальной органи-

зацией, охватывает достаточно большие по 

численности коллективы, родство между 

членами которых может отсутствовать. 

Независимо от этого на них в полной мере 

распространяется его юрисдикция на всей 

занимаемой им территории»
4
. Также тер-

ритория государства, в отличие от числен-

ности и состава его населения, которое 

может изменяться, «относительно ста-

бильна и всегда уникальна. Поэтому она 

является важнейшим показателем для его 

идентификации среди других социальных 

образований… Территориальный принцип 

организации государства определяет и 

границы полномочий территориальных 

органов государственной власти, а также 

круг лиц, которым адресованы их реше-

ния… Территориальный принцип органи-

зации населения и органов государствен-

ного аппарата… иногда ошибочно отож-

дествляется с наличием у государства соб-

ственной территории, границы которой 

очерчивают пределы осуществления госу-

дарственной власти в территориальной 

неприкосновенности страны»
5
. «Указанная 

ошибка, вероятно, обусловлена тем, что 

территориальный принцип имеет две сто-

роны: внешнюю и внутреннюю. Первая 

отражает деление мирового пространства, 

занимаемого земным обществом в целом, 

на отдельные части… Вторая — террито-

риальную организацию населения внутри 

обособленных обществ»
6
. 

Ещѐ одним значимым признаком 

государства является взимание с населения 

налогов. Он «состоит в систематическом 

изъятии у индивидов и организаций опре-

делѐнных денежных сумм или другого 

имущества. Налоги представляют собой 

часть избыточного продукта, которая 

направляется на удовлетворение потребно-

сти в профессиональном управлении об-

щими делами, и образуют экономическую 
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основу»
7
 для государственной деятельно-

сти. «Взимание налогов в форме денежных 

сумм и иного имущества является особен-

ностью налоговых систем, как правило, 

лишь в развитых государствах»
8
. В отда-

лѐнные от сегодняшнего дня периоды ис-

тории «налоги, в современном их понима-

нии, нередко сосуществовали с иными ис-

точниками бюджетных поступлений: во-

енной добычей (насильственно захвачен-

ными в результате войны материальными 

ценностями, изъятие которых было разо-

вым) и данью (периодической податью с 

побеждѐнного народа)»
9
. Налоги «являют-

ся диалектическим развитием системы 

обобществления и перераспределения ма-

териальных благ в интересах социума… 

Качественное отличие налогов от меха-

низма обобществления материальных благ 

в условиях первобытности заключается в 

том, что они… взимаются в обязательном 

порядке вне зависимости от желания лю-

дей…; …взимаются только с определѐн-

ной части избыточного продукта, создава-

емого людьми»
10

. 

Ещѐ одним существенным признаком 

государства, отличающим его от перво-

бытного общества, является государствен-

ный суверенитет, представляющий собой 

политико-правовое свойство государ-

ственной власти, которое выражает еѐ не-

зависимость во внешней и внутренней по-

литике
11

. «Из всех организаций общества 

только государство обладает государ-

ственным суверенитетом»
12

. Различают 

суверенитет внешний и внутренний. 

«Внутренний суверенитет — это верховен-

ство государственной власти внутри стра-

ны, ее независимость от всякой иной вла-

сти внутри страны (власти политических 

партий, общественных организаций и т. 

д.). Внутренняя сторона суверенитета вы-

ражается в следующих свойствах государ-

ственной власти: универсальность (власть 

в государстве распространяется на всѐ 

население); прерогатива (государство об-

ладает правом издавать законы и тем са-

мым определять масштаб свободы всех 

субъектов права); наличие особых средств 

для передачи своих велений (право, зако-

нодательство); …право… официально 

представлять всѐ общество, а не отдельные 

его части; наличие особых средств воздей-

ствия на население (правосудие, армия). 

Внешний суверенитет — это независи-

мость государственной власти от всякой 

иной власти за пределами страны. Внеш-

няя сторона суверенитета выражается в 

следующих характеристиках: государ-

ственная власть способна самостоятельно 

проводить в жизнь внешнюю политику, 

строить взаимоотношения с другими госу-

дарствами; никто не вправе вмешиваться 

во внутренние дела государства; государ-

ство вправе по своему усмотрению созда-

вать межгосударственные объединения, 

вступать в уже существующие объедине-

ния…; государство обеспечивает соб-

ственную территориальную целостность и 

неприкосновенность»
13

. 

Немаловажным признаком государ-

ства является то, что только государство 

наделено правом законотворчества, то есть 

возможностью самостоятельно разрабаты-

вать общеобязательные правила поведения 

— правовые нормы. Как особый регулятор 

человеческого поведения правовые нормы 

представляют собой систему общеобяза-

тельных, формально определѐнных правил 

поведения (норм), установленных государ-

ством
14

 «(органами государственного ап-

парата, народом на референдумах, иными 

уполномоченными на то субъектами) для 

обеспечения цивилизованного, справедли-

вого порядка в условиях социально неод-

нородного общества… Среди норм древ-

него права ещѐ не было норм юридиче-

ских. Они появились позднее, одновре-

менно с образованием государства»
15

. Ведь 

«без права государство существовать не 

может. Право юридически оформляет гос-

ударство и государственную власть…, де-

лает их легитимными — законными»
16

. 

«Право — …продукт не чьей-либо жизне-

деятельности, а именно государства»
17

, а 

«законность есть точное, непреложное со-

блюдение исходящих от государства нор-

ма права, но не чьих-то субъективных прав 

и свобод»
18

. Следует отметить, что «нор-

мативный характер права, возведѐнный в 
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Абсолют, …не может быть положен в ос-

нову истинного понимания права»
19

. 

«Юридическое право охраняется и 

гарантируется всей системой институтов 

государства, в том числе органами госу-

дарственной власти, использующими меры 

принуждения»
20

. 

Поэтому можно выделить ещѐ один 

важный признак государства — это моно-

полия на легальное применение силы, фи-

зического принуждения («возможность 

лишить граждан высших ценностей, како-

выми являются жизнь и свобода, опреде-

ляет особую действенность государствен-

ной власти»
21

). «Только государство рас-

полагает вооружѐнными силами и органа-

ми безопасности, обеспечивающими его 

оборону, суверенитет, территориальную 

целостность и безопасность»
22

. «Они 

необходимы любому государству, по-

скольку власть правителей осуществляется 

на основании норм права. Строгая обяза-

тельность их выполнения может быть до-

стигнута только с помощью мер государ-

ственного принуждения»
23

. Если властные 

требования не соблюдаются, то применя-

ются санкции, предусмотренные правовой 

системой. «Характер и объѐм принужде-

ния зависят от многих причин. Насилие 

является последним аргументом, к кото-

рому прибегает политическая элита, когда 

ослабевает еѐ идеологическая основа и 

возникает возможность свержения»
24

. 

Помимо основных, можно указать и 

на ряд дополнительных признаков, прису-

щих государству (единый государствен-

ный язык, армия, единая денежная едини-

ца, единое экономическое пространство, 

единая информационная система). Иногда 

к признакам государства относят также 

наличие официальной государственной 

символики (герба, гимна, флага и т. д.)
25

. 

Однако официальная символика появляет-

ся не одновременно с государством и не 

является существенным его признаком. 

«Еѐ полное или частичное отсутствие не 

подрывает устойчивости государства и не 

влечѐт за собой негативных последствий 

для его нормального существования»
26

. 

Рассмотренные нами признаки ха-

рактеризуют государство «как универ-

сальную форму организации общества, 

пришедшую на смену первобытной фор-

ме»
27

. Именно «государственная форма 

обеспечивает выживание и положитель-

ную динамику социума в условиях соци-

альной неоднородности»
28

. 

Таким образом, основными призна-

ками, дополняющими друг друга, и только 

в совокупности способными дать правиль-

ное научное представления о государ-

стве
29

, являются: территория, наличие 

публичной власти и права на законотвор-

ческую деятельность, государственный 

суверенитет, право на взимание налогов, 

монополия на легальное применение силы, 

физического принуждения. 
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Л.А. Дородных 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОТОГОСУДАРСТВА (ВОЖДЕСТВА) В ТРУДАХ 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЁНЫХ 

 
Аннотация: Работа посвящена изучению сущности концепции протогосударства (вождества) в 

трудах российских и зарубежных учѐных. 
 

Abstract: The work is devoted to the study of the essence of the concept of proto-state (chiefdom) in 

the works of Russian and foreign scientists. 
 

«Большинство исследователей, опи-

раясь на данные исторической науки, этно-

графии и археологии, на анализ содержа-

ния мифов и древнейших памятников 

письменности, считает, что формированию 

государства предшествовали предгосудар-

ственные властные структуры. Некоторые 

авторы (прежде всего Л.С. Васильев) ввели 

в научный оборот понятие протогосудар-

ства — чифдом (от англ. …вождь), кото-

рое охватывает период формирования гос-

ударства»
1
. Концепция вождества в совет-

ских академических кругах «не получала 

до 1970-1980 гг. какого-либо научного 

признания»
2
. Хотя к этому времени у спе-

циалистов сложилось понимание того, что 

«модель военной демократии не являлась 

непосредственным предшественником 

государственности. Один из первых отече-

ственных исследователей, кто показал 

движение военной демократии к более 

структурированным предгосударственным 

формам, в которых большинство населе-

ния уже было отстранено от управления 

обществом, но ещѐ отсутствовали призна-

ки государства, был А.М. Хазанов. Именно 

он предложил использовать термин «вож-

дество»… Занимаясь историей кочевни-

ков-скотоводов, Хазанов первым применил 

данную концепцию»
3
. 

Известный отечественный учѐный 

Н.Н. Крадин, справедливо считает, что 

«теория вождества является наиболее фун-

даментальным достижением западной по-

литической антропологии»
4
. «Вожде-

ство…, — по мнению ведущих специали-

стов в этой области, — занимает промежу-

точную ступень между акефальными об-

ществами (не имеющими централизован-

ного руководства) и бюрократическими 

государственными структурами»
5
. 

«Элман Сервис в своей работе «Пер-

вобытная социальная организация» (1962) 

предложил эволюционную последователь-

ность четырѐх социально-политических 

форм, которая включала вождество в каче-

стве третьей формы и государство — по-

следней. Вождество представляло собой 

социополитическую организацию с цен-

трализованным управлением и наслед-

ственной клановой иерархией вождей тео-

кратического характера и знати. В таком 

обществе существует социальное и иму-

щественное неравенство, однако отсут-

ствует формальный, легальный аппарат 

репрессий и принуждений»
6
. 
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Другой исследователь, «Р. Карнейро 

большое внимание уделял типологии вож-

дества по степени структурной сложности. 

Распространѐнное деление вождеств на 

простые и сложные американский… [учѐ-

ный] дополняет третьей формой — консо-

лидированным вождеством, при этом вто-

рая форма получает название «компаунд-

ного» (процесс соединения). Компаундные 

вождества акцентируют внимание на заво-

евании и инкорпорации более мелких и 

слабых вождеств в крупные вождества, в 

которых, в свою очередь, может успешно 

осуществляться интеграция новых адми-

нистративных единиц. В рамках… модели 

Карнейро предполагается, что самые ран-

ние суверенные надобщинные уровни по-

литической интеграции обычно формиру-

ются в результате завоевания одной общи-

ной нескольких других, и нужно ожидать, 

что для того, чтобы устойчиво подчинить 

себе другую общину, община-завоеватель 

должна иметь достаточно сложную струк-

туру. Поэтому на ранних стадиях полити-

ческой эволюции рост надобщинных 

структур происходит одновременно с ро-

стом сложности внутриобщинных струк-

тур. Когда надобщинные структуры дости-

гают определѐнного уровня сложности, 

они начинают изымать у внутриобщинных 

структур многие важные функции. Соот-

ветствующие функциональные субсистемы 

в общинной структуре атрофируются и ис-

чезают. В последние два десятилетия XX 

в. эта и другие идеи наиболее обстоятель-

но были развиты в работах Л.С. Васильева, 

который привнѐс в данную схему ряд по-

ложений, разработанных в неоэволюцио-

нистской антропологии. Васильев полага-

ет, что генеральной линией социальной 

эволюции является процесс постепенной 

трансформации автономных общинных 

образований в вождества, а из них — в 

ранние и затем — в зрелые государства. 

Этот процесс происходил на основе моно-

полизации доступа к управлению и кон-

тролю над производством и перераспреде-

лением. Для Васильева вождество пред-

ставляет собой первичное протогосудар-

ство, …простое протогосударство. Это… 

группа общинных поселений, администра-

тивно подчинѐнных центральному посѐлку 

городского типа, где находится резиденция 

вождя и его окружения. В функцию вождя 

входит создание эффективной системы 

администрации с целью добиться опти-

мальной организации производства и мак-

симума избыточного продукта. Сложное 

или составное протогосударство есть 

укрупнѐнная система мелких первичных 

протогосударств. Для них характерна 

иерархическая внутренняя структура с 

определѐнным количеством администра-

торов, воинов, жрецов и персонал, обслу-

живающий верхи. Администрация — это 

общинная выборная верхушка, ибо иных 

форм еѐ замещения общество ещѐ не име-

ло. Но, добившись власти, лидер пытался 

закрепить эту власть за собой пожизненно. 

Главным средством для достижения этой 

цели служил институт сакрализации вла-

сти — придания вождю божественного 

права на власть. Действительно, в посте-

пенной сакрализации власти вождя пле-

менная знать видела важный фактор 

укрепления и своих позиций, поскольку 

они охранялись авторитетом этой власти. 

Следует отметить, что учѐные XIX-

начала XX вв. в большинстве своѐм пере-

оценивали «патерналистские» элементы в 

общинной жизни. В действительности 

принцип старшинства в роду и родослов-

ная служили лишь дополнительным обос-

нованием претензий племенной верхушки 

на укрепление своих экономических и со-

циальных позиций в период, когда еѐ по-

пытки узурпировать власть наталкивались 

на сопротивление рядовых общинников. В 

этих же целях использовались жреческие 

функции. О разнообразии средств, исполь-

зовавшихся родовой знатью для упрочения 

своей власти, свидетельствуют исследова-

ния этнографов: это и внесение за молодых 

общинников выкупа за жѐн, и так называ-

емые престижные пиры, и проведение рас-

чистки общинных земель за свой счѐт и 

т.д. Но за всем этим скрывалось присвое-

ние совокупного прибавочного продукта 

общины и использование труда общинни-

ков в самых различных формах: подноше-
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ния с урожая или удачной охоты; право 

первого доступа к военной добыче; «доб-

ровольной» работы общинников на землях 

старейшин. К числу упомянутых средств 

относились и союзы знати (мужские сою-

зы). Таким образом, происходила институ-

ционализация и деперсонализация власти 

вождя, со временем ставшей наследствен-

ной в его семье. Из вчерашнего выборного 

вождя вырастает субъект сакрализованной 

власти. Васильев даѐт следующую обоб-

щенную дефиницию данной надобщинной 

структуры: «Протогосударство (чифдом, 

вождество, племенное протогосударство) 

— это политическая структура, основанная 

на нормах генеалогического родства, зна-

комая с социальным и имущественным не-

равенством, разделением труда и обменом 

деятельностью, возглавляемая сакрализо-

ванным правителем с наследственной вла-

стью»»
7
. 

Следует «отметить внимание ученого 

к функциям исследуемой политической 

структуры. Главной функцией этой струк-

туры является административно-

экономическая, отражающая объективные 

потребности усложняющегося общества. 

Другие важные социальные функции — 

военная, медиативная (судебно-

посредническая), интегрирующая. Василь-

ев достаточно скептически относится к 

теориям, придающим большое значение 

войнам, определяющим генезис госу-

дарств. По его мнению, войны и завоева-

ния — не причина, а следствие возникно-

вения надобщинных протогосударствен-

ных образований, и не военная функция 

является главной. Поэтому военная демо-

кратия как организация воинственной 

общности была «не столько правилом, 

сколько исключением». Не случайно, Н.Н. 

Крадин — сторонник Васильевской кон-

цепции — само появление вождества обо-

значает как управленческую революцию, 

сопоставимую с такими важными скачка-

ми в человеческой истории, как неолити-

ческая, городская и индустриальная рево-

люции. Крадин объясняет этот феномен 

тем, что горизонтально организованная 

неиерархическая надлокальная социальная 

система может расти только до известного 

предела. С увеличением нагрузки система 

резко сужает эффективность имеющегося 

механизма принятия решений. Возрастает 

необходимость введения организационной 

иерархии, т.е. формирования соответству-

ющей надобщинной структуры управления 

— вождества. Исследователь предпринял 

интересную попытку раскрыть сущность 

вождества через сведение воедино различ-

ных точек зрения, предложенных разными 

авторами в разное время: 

1. Вождество — это один из уровней 

социокультурной интеграции, который ха-

рактеризуется наличием надлокальной 

централизации. 

2. В вождестве существует иерархи-

ческая система принятия решения и инсти-

туты контроля, но отсутствует узаконенная 

власть, имеющая монополию на примене-

ние силы. 

3. В вождестве существует чѐткая со-

циальная стратификация, ограниченный 

доступ к ключевым ресурсам, имеется тен-

денция к отделению эндогамной элиты от 

простых масс и превращение еѐ в замкну-

тое сословие. 

4. Важную роль в экономике играет 

редистрибуция — перераспределение при-

бавочного продукта по вертикали. 

5. Чифдом как этнокультурная це-

лостность характеризуется общей идеоло-

гической системой и/или общими культа-

ми и ритуалами. 

6. Правитель вождества имеет огра-

ниченные полномочия, а чифдом в целом 

является структурой, не способной проти-

востоять распаду. 

7. Верховная власть в вождестве име-

ет сакрализованный теократический ха-

рактер. 

Из этих черт вытекает характеристи-

ка вождества как социополитической ор-

ганизации позднепервобытного общества, 

имеющая тенденцию к интеграции посред-

ством политической централизации. 

Специалисты отмечают черту вожде-

ства, отличающую его от государства. 

Вождь обладал лишь «консенсуальной 

властью», т.е. властью, реализуемой по-
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средством авторитета. В государстве же 

санкции осуществляют через легитимное 

насилие. О внеправовом характере власти 

при вождестве рассуждает И.М. Дьяконов 

в работе «Пути истории». Учѐный поме-

щает чифдом во вторую фазу (первобыт-

нообщинную) в своей периодизации непо-

средственно перед фазой ранней древности 

(с аппаратом принуждения и государ-

ством), выделяя соответственно две раз-

личные, последовательные фазы историче-

ского процесса, сцепляемые фазовым пе-

реходом. Чифдом имеет много черт, объ-

единяющих его с обществом ранней древ-

ности. Но, в отличие от последнего, вожди, 

обладающие привилегиями, и социальные 

группы, окружающие вождя, «складыва-

ются не как правовые, а как неформальные 

структуры»… Для простых вождеств ха-

рактерен один уровень иерархического 

режима. К примеру, по Карнейро, простое 

вождество состояло примерно из 12 дере-

вень, сложное или составное включало не-

сколько простых и насчитывало уже де-

сятки тысяч человек. В сложном вожде-

стве управленческая элита уже исключа-

лась из производственной деятельности. 

Наряду с понятиями «статус» и «роли», 

используемыми социальными антрополо-

гами при анализе социальной структуры 

вождества, начинает использоваться поня-

тие «должность». Оно обозначает функ-

цию, выполнявшуюся от имени общества 

или по причине «мандата общества». При-

чѐм такая функция отличается от лица, ко-

торое ее временно исполняет, поэтому 

между должностью и еѐ обладателем фор-

мируются непростые отношения. Долж-

ность является не столько технической, 

сколько политико-ритуальной функцией, 

то есть средством, придающим принуди-

тельную силу моральным обязанностям»
8
. 

Таким образом, «вождество как... 

предгосударственная форма является ис-

торической предпосылкой государства. 

Оно определяется как форма политии, ко-

торая расположена в промежутке между 

маленькими автономными общинами и 

сложными государствами. В вождестве как 

социально-политической организации уже 

есть устойчивая властная элита, иерархи-

ческий режим, стратифицированное в раз-

ной степени сложности общество, предпо-

лагающее рост специализации труда (в том 

числе управленческого), но ещѐ нет бюро-

кратии, правового и формального аппарата 

принуждения. Вождество охватывало ши-

рокий интервал политического развития»
9
. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АФИН В ЭПОХУ СОЛОНА И ФРАНКСКОГО КОРОЛЕВСТВА ЭПОХИ 

МЕРОВИНГОВ 

 
Аннотация: В работе сравнивается политическая организация Афин в эпоху Солона и Франк-

ского королевства эпохи Меровингов. 
 

Abstract: The authors compare the political organization of Athens in the era of Solon and the Frank-

ish Kingdom of the Merovingian era. 
 

Политическая организация Афин 

становилась предметом исследования раз-

личных учѐных. Одних интересовали во-

просы превращения полиса в империю в 

византийский период Афин
1
. Другие срав-

нивали греческие полисы с другими поли-

тическими организациями (например, с 

персидскими сатрапиями Малой Азии
2
). 

Третьи анализировали формы межплемен-

ных объединений Древней Греции
3
. 

Особый интерес представляет срав-

нительный анализ политической организа-

ции Афин в эпоху Солона и Франкского 

королевства эпохи Меровингов для выяв-

ления отличительных признаков данных 

политических образований. В историче-

ской и историко-правовой науке сложи-

лось представление об Афинском полисе 

времѐн Солона (применительно к эпохе 

Древнего мира) и Франкском государстве 

(применительно к эпохе Средневековья) 

как сложившимся государственным обра-

зованиям. Целью данного исследования 

является анализ политической организации 

заявленных образований для выяснения 

степени их «огосударствления». 

Обратимся к периоду правления Со-

лона и выясним, является ли данная орга-

низация государством или же это догосу-

дарственное образование. Необходимо 

рассмотреть, какие именно факты свиде-

тельствуют о том, что базовые признаки 

государства уже сформировались к этому 

времени, или доказать, что в силу их от-

сутствия, Афинский полис этого периода 

всѐ же являлся протогосударством. 

Афины как будущий образец рабо-

владельческой демократии начали форми-

роваться во многом благодаря политиче-

ским реформам Солона. «Местоположение 

древнегреческого города-государства 

Афины — Аттика. Согласно археологиче-

ским находкам, данный регион относится к 

южной и восточной частям Центральной 

Греции»
4
. «На территории Аттики… нахо-

дилось ещѐ несколько небольших город-

ков…, а также множество демов — сель-

ских поселений… Когда в начале VII в. до 

н. э. в состав полиса вошѐл находившийся 

на границе… Элевсин, важный религиоз-

ный центр с прославленным святилищем 

богини Деметры, объединение областей 

Аттики вокруг Афин завершилось»
5
. Дру-

гими словами, можно сказать, что в то 

время уже существовала определѐнная 

территория Афинского полиса. 

Исследуя наличие публичной власти 

в Афинах, можно проследить попытку Со-

лона удовлетворить интересы как разря-

дов, обладающих высоким уровнем дохода 

(пентакосиомедимны, всадники и зевгиты), 

так и неимущего класса. В интересах пер-

вых он создал Совет четырѐхсот, который 

осуществлял контроль над другими орга-

нами и выполнял политические и админи-

стративные функции, а в интересах вторых 

создал народный суд (гэлиэя), который 

стал верховной судебной инстанцией по 

уголовным и гражданским делам. В тоже 

время порядок организации и деятельности 

государственных органов не был строго 

регламентирован нормативными актами. 

Аристотель пишет о реформах Солона так: 

«Законы не были написаны просто и ясно, 

…неизбежно возникало много споров и, 

решать все дела… приходилось суду»
6
. 
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Также Аристотель упоминает, что «напи-

сав… законы на кирбах [деревянные вра-

щающие призмы, выполняющие функцию 

афишных тумб], афиняне поставили их в 

«царском портике», и… поклялись их со-

блюдать. Девять же архонтов, принося 

присягу у камня, давали обет посвятить 

золотую статую, если преступят какой-

нибудь из законов»
7
. Это напоминает ско-

рее сакральный ритуал, чем легитимное 

принуждение. Реформы Солона не имели 

строгой, официально-закреплѐнной фор-

мы. В тоже время Солон привлекал к от-

ветственности виновных, «имея власть 

налагать взыскания и кары, причѐм штра-

фы вносил в… «город» [афинскую каз-

ну]»
8
. Но при этом, стоит заметить, что ос-

нования наложения штрафа не были обо-

значены. Также, видя, что в полисе проис-

ходили смуты, Солон «судил тех, кто со-

ставлял заговор для низвержения демокра-

тии, …[для этого он] издал законы о вне-

сении… чрезвычайного заявления [исанге-

лии]»
9
, которое разбиралось немедленно. 

С одной стороны, верховная власть в 

Афинах принадлежала экклесии (народно-

му собранию). «В собрании председатель-

ствовал первый архонт… [принимать уча-

стие] в собрании мог каждый гражданин, 

не лишѐнный политических прав по су-

дебному приговору… Первая очередь при-

надлежала предложениям, которые вносил 

в собрание правительственный совет»
10

. С 

другой стороны, Солон издал особый за-

кон
11

: «кто во время смуты в государстве 

не станет с оружием в руках ни за тех, ни 

за других, тот предаѐтся бесчестию и ли-

шается гражданских прав». Последнее 

свидетельствует об ограничении свободы 

действий населения. 

Важным аспектом в рассмотрении 

данного вопроса является роль религии в 

жизни афинян. Они имели свой пантеон 

богов, и многие правовые акты были со-

ставлены с учѐтом религиозных верований 

(например, законы Дракона (Драконта)). 

«Многие институты афинского права 

несли отпечаток прежнего коллективист-

ского и религиозного мировоззрения. До-

статочно вспомнить о том, что архонты, 

вступая в должность, были вынуждены 

объявлять о сохранении за гражданами 

принадлежащего им имущества, само пра-

во частной собственности обременялось 

литургиями и триерархией»
12

, поэтому 

возможно, вера в богов была источником 

власти и правовых актов. 

Рассматривая афинскую армию как 

дополнительный признак государства, 

можно отметить, что «каждая фила должна 

была выставить один таксис пехоты и одну 

филу всадников… снаряжала за свой счѐт 

5 военных судов с экипажем и начальни-

ком»
13

. Военно-морской флот был основой 

военной силы. Афиняне достигли высоко-

го совершенства в технике морских бое-

вых действий. «Второй составной частью 

афинских вооруженных сил была сухопут-

ная армия, главную силу которой состав-

ляли гоплиты… Воины должны были за 

свой счѐт приобретать вооружение и со-

держать себя… Воинская дисциплина у 

афинян поддерживалась чувством граж-

данского долга»
14

. Афинские стратеги 

пользовались лишь ограниченными права-

ми, без применения телесных наказаний. 

«По возвращении из похода они могли по-

давать на провинившихся жалобы в народ-

ное собрание, которое и выносило тот или 

иной приговор»
15

. Соответственно, армия в 

большей степени не контролировалась 

властью, так как воины сами себя снаря-

жали, не было прописано чѐтких требова-

ний для воинов, формирование армии не 

исходило от органов власти. 

Вышеперечисленные признаки помо-

гают дать следующую оценку: Афины 

нельзя назвать государством, потому как 

многие его признаки либо существовали в 

неполной мере, либо вовсе отсутствовали, 

но при этом нельзя утверждать о неразви-

тости Афин, так как, безусловно, зарожда-

лись черты государства, поэтому считаем, 

что Афины в эпоху Солона — это пере-

ходной этап к государству. 

Франкское королевство тоже пред-

ставляет собой протогосударство, не до-

стигшее государственной стадии в своѐм 

политогенезе. Территория Франкского 

государства была подвижной, так как 
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франки постоянно меняли своѐ место пре-

бывания. Например, «с IV в. салические 

франки населяли низовья Рейна, а в V в. 

расширили свои владения до р. Соммы. Во 

второй половине IV в. франки стали се-

литься на территории римской провинции 

Галлии в качестве «федератов» Римской 

империи»
16

. Можно утверждать, что обще-

ство франков до установления политиче-

ской гегемонии в Северной Галлии носило 

характер сложного разноплеменного вож-

дества военного типа. Франки под предво-

дительством своих выборных вождей со-

вершали грабительские набеги на террито-

рию Римской империи. По сути, Франк-

ское королевство «состояло из группы об-

щинных поселений, подчинѐнных цен-

тральному, наиболее крупному, в котором 

проживал… вождь»
17

. Он, «опираясь на 

зачаточные органы власти, организует 

экономическую, распределительную, су-

дебную и религиозную деятельность об-

щества»
18

. 

В 481 г. род Меровингов, представи-

тели которого управляли франкскими пле-

менами, возглавил Хлодвиг. Он вершил 

судопроизводство, собирал налоги, фор-

мировал армию, его распоряжения распро-

странялись на всех жителей
19

. 

Стоит также заметить, что уже про-

являлись социальные различия. ««Саличе-

ская правда» делит галло-римское населе-

ние на три категории: «королевских сотра-

пезников», в которых можно видеть при-

вилегированную группу галло-римлян, 

приближѐнных к королю, по-видимому, 

крупных землевладельцев; «поссесоров» 

— землевладельцев мелкопоместного и 

крестьянского типа; тяглых людей («три-

бутариев»), обязанных нести повинности. 

По-видимому, это были люди, пользую-

щиеся чужой землей на определѐнных 

условиях»
20

. 

Особому вниманию подлежит тот 

факт, что в VII в. всѐ отчѐтливее стала 

проявляться идея местного сепаратизма, 

приведшая к установлению власти регио-

нальных элит в различных частях государ-

ства. Этот период ещѐ называют «террито-

риальной сегментацией франкского госу-

дарства». Это говорит, прежде всего, о 

том, что не существовало государственно-

го единства власти, что мешало развитию 

государственного суверенитета. Области 

«были слабо связаны между собой эконо-

мически…, что препятствовало их объеди-

нению в одном государстве. Короли из до-

ма Меровингов, возглавлявшие эти обла-

сти после раздробления Франкского госу-

дарства, вели между собой борьбу за вер-

ховенство, которая осложнялась непре-

рывными столкновениями между короля-

ми и крупными землевладельцами внутри 

каждой из областей»
21

. «Сохранялось са-

моуправление во франкской деревенской 

общине, которая на сельских сходах изби-

рала своих должностных лиц, творила суд 

по мелким правонарушениям и следила за 

тем, чтобы соблюдались обычаи марки»
22

. 

В VI-VII вв. проявилось перерожде-

ние структур племенной демократии 

франков. Главным органом управления яв-

лялся королевский двор, который состоял 

из многочисленного штата личных слуг 

короля, ведающими различными служба-

ми. Среди них были майордом, выполняв-

ший функции первого министра. Ему под-

чинялись все должностные лица двора. 

«Король выступал… как «охранитель ми-

ра» и исполнитель судебных решений… 

Графы и сацебароны выполняли… поли-

цейские и [судебные] функции»
23

. 

«Земли, заселѐнные франками, стали 

делиться на паги (округа), состоявшие из 

более мелких единиц — сотен. Управление 

населением, проживавшим в пагах и сот-

нях, поручалось особым доверенным ли-

цам короля. В южных районах Галлии, где 

по численности многократно преобладали 

галло-римляне, на первых порах сохраня-

ется римское административно-

территориальное деление. Но и здесь 

назначение должностных лиц зависело от 

короля»
24

. 

Король — «это, прежде всего, воен-

ный предводитель, военачальник… С 

ограниченностью королевских функций 

было связано… отсутствие эффективно 

действующих органов центральной адми-
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нистрации, казначейства, самостоятельных 

королевских судов»
25

. и т.п. 

Аппарат власти отличается также 

крайней аморфностью. Главный органом 

управления, по сути, являлся королевский 

двор
26

. Стоит также подметить, что у ко-

ролей не было постоянной столицы и ре-

зиденции. 

«Вопреки утверждениям ряда… ис-

ториков о том, что у франков в V-VI вв. 

господствовала полная частная собствен-

ность на землю, ряд глав «Салической 

правды» определѐнно свидетельствует о 

наличии у франков общины. Так, глава 

XLV «О переселенцах» гласит: «Если кто 

захочет переселиться в виллу (в данном 

контексте «вилла» означает деревню...) к 

другому и если один или несколько из жи-

телей виллы захотят принять его, но 

найдѐтся хоть один, который воспротивит-

ся переселению, он не будет иметь права 

там поселиться». Если пришелец всѐ же 

поселится в деревне, то протестующий 

может возбудить против него судебное 

преследование и изгнать его через суд. 

«Соседи» здесь выступают… как члены 

общины, регулирующие все поземельные 

отношения в своей деревне. Община, яв-

лявшаяся по «Салической правде» основой 

хозяйственной и социальной организации 

франкского общества, представляла собой 

в V-VI вв. переходный этап от земледель-

ческой общины (где сохранялась коллек-

тивная собственность на всю землю, 

включая и пахотные наделы больших се-

мей) к соседской общине-марке, в которой 

уже господствует собственность индиви-

дуальных малых семей на надельную па-

хотную землю при сохранении общинной 

собственности на основной фонд лесов, 

лугов, пустошей, пастбищ и пр.»
27

. 

«На ранних этапах развития... 

[Франкского] государства армия не отде-

лялась от народа. Это было народное 

ополчение, принимавшее активное участие 

в политической жизни. В конце V — нача-

ле VI вв. она ещѐ строилась на племенной 

основе. Устранение вооружѐнного народа 

от дел управления было прямым следстви-

ем крушения племенной основы франк-

ской армии, пополняемой в VII в. галло-

римлянами, свободными прекаристами. На 

военную организацию франков оказали 

влияние римские учреждения. Так, были 

введены гарнизонная служба, подчинение 

военных отрядов местным должностным 

лицам, назначение королѐм командиров-

тысячников, сотников. По мере становле-

ния феодальных отношений не только 

должностные лица короля предводитель-

ствовали в ополчении, но и крупные зем-

левладельцы-сеньоры»
28

. 

Таким образом, политическое 

устройство «в правление Меровингов (VI-

VII вв.) было сравнительно примитивным. 

Суд на местах оставался народным, войско 

состояло из ополчения всех свободных 

франков и королевской дружины. Чѐткого 

разделения функций управления не суще-

ствовало. Администрация, фиск[альная и] 

полицейская служба, высшая судебная 

власть осуществлялись одними и теми же 

органами и лицами. Королевская власть 

была уже довольно сильна. Престол насле-

довался. Население приносило королю 

присягу. Всеми делами управления ведал 

королевский двор. Законодательство осу-

ществлялось королѐм с согласия магнатов. 

Два раза в году — весной и осенью — 

происходили собрания знати, на которых 

оглашались изданные законодательные 

акты и обсуждались новые законы. Общие 

собрания всех воинов превратились в во-

енные смотры (Мартовские поля). Основ-

ными законами и судебниками служили 

варварские правды»
29

. 
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Аннотация: В работе изучается политогенез древнерусского государства. 
 

Abstract: The authors study the political genesis of the Old Russian state. 
 

Политогенез — это процесс станов-

ления и зарождения государства. В исто-

рии существуют две точки зрения на поли-

тогенез и зарождение государственности у 

восточных славян. 

Согласно первой, начало создания 

государственности было положено до VIII 

в., когда племена начали объединяться в 

союзы или суперсоюз племѐн, в VIII-IX вв. 

чѐтко прослеживается государственный 

строй, выраженный в наличии фискальной 

функции в виде дани, наличии аппарата 

управления и аппарата принуждения (пра-

витель и его дружина), а в период X-XI вв. 
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имеется обширное устойчивое образова-

ние, именуемое Древнерусским государ-

ством
1
. Вторая же точка зрения гласит, что 

древнерусская государственность зарож-

дается в конце XI в. и первая еѐ форма это 

волости, то есть княжеские владения, ко-

торые можно характеризовать как города-

государства. Они подчинялись одному 

правителю и обладали относительной са-

мостоятельностью, так как комплекс воло-

стей подчинялся какому-либо «столу» 

(Киевскому, Черниговскому) и князья во-

лостей подчинялись правителю с большим 

объѐмом власти. Такое же образование, 

как Древнерусское государство отрицает-

ся, а вместо него имеет место объединение 

суперсоюзов
2
. 

Чтобы выяснить, какая позиция вер-

на, рассмотрим предпосылки и причины 

образования государства у восточных сла-

вян. 

Предпосылками становления госу-

дарства у восточных славян являлись: 

1) «общественное разделение труда. 

Большую роль в жизни народа стала иг-

рать военная добыча, [вследствие чего из-

менились] …и источники средств суще-

ствования. Со временем стали появляться 

профессиональные ремесленники, воины. 

Частые переселения народов, возникнове-

ние и распад межродовых и межплемен-

ных союзов, привели к тому, что приходи-

лось то и дело отступать от традиций, ос-

нованных на обычае. Сама обстановка 

способствовала изменению уклада жиз-

ни»
3
; 

2) следствием общественного разде-

ления труда стало «появление постоянного 

прибавочного продукта у восточных сла-

вян и их соседей [, так как] …регулярное 

отчуждение прибавочного продукта позво-

ляло создавать систему «внутренней» и 

«внешней» эксплуатации на уровне племѐн 

и племенных союзов»
4
, а также дало тол-

чок развитию торговых отношений; 

3) «активная внешняя торговля с 

народами, достигшими уже стадии госу-

дарственности»
5
, давала славянам дей-

ствующий пример государства. «Купцов из 

Европы также привлекала продукция ви-

зантийских ремѐсел. Во время военных 

походов на Византию славяне узнавали об 

образе жизни чужестранцев, их занятиях и 

продуктах византийского ремесла. Это со-

здавало основу для обмена и торговли с 

Византией»
6
, тем самым «славянская знать 

получала представление о системе управ-

ления в этих странах и стремилась еѐ ко-

пировать; обладание иноземными товара-

ми повышало статус человека и тем самым 

способствовало социальному расслое-

нию»
7
. 

В качестве причин можно выделить 

следующие факторы: 

1) «объединение славянских племѐн 

для противостояния более могуществен-

ным соседям. В начале IX века славянские 

племена были окружены более сильными 

государствами. На юге раскинулось боль-

шое средневековое государство — Хазар-

ский каганат — дань которому были вы-

нуждены платить северяне, поляне и вяти-

чи. На севере выносливые и воинственные 

норманны требовали откупа от кривичей, 

ильменских словен, чудь и меря. Только 

объединение племѐн могло изменить»
8
 это; 

2) «усложнение общественной жизни 

вследствие расширения территории, вхо-

дящей в единую сферу властвования [, так 

как] …без изменения системы управления 

было уже невозможно поддерживать об-

щественный порядок, организовывать до-

зорную службу и систему оповещения, ве-

сти совместные боевые действия, руково-

дить строительством крепостей и мостов, 

следить за безопасностью торговых путей 

и т.д.»
9
; 

3) «разрушение родового строя и ро-

довых связей. Военные походы, освоение 

новых земель и торговля привели к тому, 

что в родовых общинах, основанных на 

имущественном равенстве и ведении хо-

зяйства сообща, появляются более сильные 

и богатые семьи — родовая знать»
10

; 

4) естественное стремление полити-

ков к увеличению власти, выраженное в 

попытках концентрации власти у одного 

правителя — правителя «победившего» 

племени или у правителя суперсоюза пле-

мѐн
11

; 
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5) «общественное расслоение. Раз-

рушение родового и общинного строя у 

славян привело к появлению новых слоѐв 

населения. Так образовался слой родовой 

знати и дружинников. К первым относи-

лись потомки старейшин, которые сумели 

нажить больше богатства. Ко вторым, 

дружинникам — молодые воины, которые 

после военных походов не возвращались к 

земледелию, а становились профессио-

нальными воинами, защищавшими прави-

телей и общину. Слой простых общинни-

ков в знак благодарности за защиту воинам 

и князьям преподносили дары, которые в 

дальнейшем превратились в обязательную 

дань. Кроме того, выделился и слой ремес-

ленников, которые отошли от земледелия 

и обменивали свои «плоды» труда на про-

дукты. Появились и люди, живущие ис-

ключительно за счѐт торговли — слой 

купцов»
12

. 

Наличие предпосылок и причин об-

разования государства привело к его воз-

никновению у восточных славян. «Полито-

генез на Руси прошѐл три этапа: 

1) VIII в. — появление первых госу-

дарственных образований; 

2) IX в. (до 882 г.) — этап концен-

трации племенных союзов; 

3) 882–992 гг. — образование Древ-

нерусского государства»
13

. 

На первом этапе, согласно «Повести 

Временных лет», существовало 14 круп-

ных устойчивых племѐн. Своеобразие дан-

ной стадии заключалось в том, что подать 

аппарату управления не рассматривалась 

народом как принуждение, и князь со сво-

ими дружинниками не рассматривался 

народом как нечто чуждое. Психологиче-

ский барьер был только между правителя-

ми победившего племени и людьми по-

беждѐнного, для покорѐнных племѐн поня-

тие «государство» включало в себя всех 

воинов главного племени. 

На втором этапе обозначилось два 

суперсоюза на севере и на юге, с центрами 

на Ладоге и в Киеве. Во главе этих союзов 

стояли варяги. На Ладоге обосновался Рю-

рик, в Киеве сидели Аскольд и Дир. На 

данном этапе оформилась особая иерархия 

князей
14

: великий князь русский на севере 

и хакан на юге; «светлые» («великие») 

князья — вероятно, предводители племен-

ных союзов; «простые» (племенные) кня-

зья. Также «усложняется система внутрен-

него обложения: подчинѐнное население 

племенных союзов отныне обязано данью 

ещѐ и лидеру суперсоюза (т.е. главному 

племенному союзу), но такой же данью 

обкладываются»
15

 и народ победителей 

внутри каждого союза в пользу своего во-

ждя. Кроме прочего, обостряется борьба за 

власть — как внутри отдельных племѐн, 

так и внутри племенных союзов (между 

правителями главного и подчинѐнных 

племѐн), «поэтому для достижения соци-

ального мира и с целью компромисса при-

зываются правители со стороны»
16

, то есть 

варяги в лице Рюрика и его дружины. Так 

как варяги-правители являются иноземца-

ми, и иноземцы же «составляют значи-

тельную часть дружины верховного прави-

теля, то центральный государственный ап-

парат начинают воспринимать как нечто, 

противостоящее рядовому населению»
17

, 

отделѐнное от него. Такое восприятие 

складывается у всех, не только у предста-

вителей подчинѐнных племѐн внутри су-

персоюза, но и у членов главного племен-

ного союза. 

Третьим этапом является объедине-

ние Олегом в 882 г. двух суперсоюзов в 

единый политический организм с цен-

тральной властью в Киеве. Происходит 

оформление единой власти и единого ап-

парата управления на всей территории, ко-

торую мы привыкли называть Древнерус-

ским государством. Данный этап характе-

ризуется упразднением должности светло-

го князя и введением должности князя 

служилого (иноземные держатели городов, 

на условии несения службы в пользу вели-

кого князя). Сама же «структура централь-

ного государственного аппарата оказыва-

ется «размытой», она выглядит то шире, то 

уже в зависимости от того, с позиций ка-

кого слоя смотреть: с точки зрения общин-

ников, приобщѐнных к системе полюдья, 

носители высшей власти — это лишь про-

фессиональные управленцы (киевский 
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князь, его дружина, киевские «старцы 

градские», местные князья с их дружина-

ми); с точки же зрения всего остального 

населения, носителями высшей власти яв-

ляются и «вои» с территорий, расположен-

ных рядом с Киевом, в этом смысле «госу-

дарство» представляет собой корпорацию 

воинов, составляющих постоянную опору 

великого князя»
18

. 

Другими словами, Древнерусское 

государство, будучи «варварским», обра-

зовывало переход от первобытнообщинно-

го строя к феодальному и по своему типу 

управления являлось архаической монар-

хией — власть князя считалась абсолют-

ной, но на самом деле ограничивалась тра-

дициями и обычаями, не закреплѐнными 

нормативно
19

. 

Далее продемонстрируем наличие 

признаков, характеризующих Русь как 

государство. 

В широком смысле раннее государ-

ство понимается как общество, имеющее 

особую политическую форму. На Руси 

особая политическая форма заключалась в 

том, что, несмотря на длительное правле-

ние династии Рюриковичей, отсутствовала 

прочная связь правителя и территории. 

Дело в том, что в Киевском государстве 

руководствовались родовым принципом 

наследования. Сыновья князя размещались 

в качестве наместников в главных городах 

и платили отцу дань, и только со смертью 

отца земли разделялись между сыновьями. 

Освободившийся престол передавался не 

старшему сыну, а старшему в роде, то есть 

следующему брату отца, а если его не 

имелось — старшему племяннику. Сын 

мог рассчитывать на наследство только 

после смерти более старших родственни-

ков. При этом новый великий князь пере-

селялся в Киев из прежнего своего княже-

ства вместе с дружиной и боярами, а дру-

гие князья перемещались по старшинству в 

княжества, ближайшие к Киеву. 

Ещѐ одним признаком государства 

является наличие атрибутов государствен-

ности, в том числе и регулярные налоги. 

Князь Олег, утвердившись в Киеве, занял-

ся установлением дани с подвластных 

племѐн. Как сообщает историк С.М. Соло-

вьев, «некоторые платили мехами с дыма, 

или обитаемого жилища, некоторые по 

шлягу от рала»
20

. Под шлягом, видимо, 

следует понимать иноземные, главным об-

разом арабские, металлические монеты, 

обращавшиеся тогда на Руси. «От рала» — 

то есть с плуга или сохи. Князь Олег уста-

новил дани ильменским славянам, криви-

чам и мери. В 883 г. он покорил древлян и 

наложил дань: по чѐрной кунице с жилья. 

В следующем году, победив днепровских 

северян, потребовал с них дань лѐгкую. 

Лѐгкость обложения преследовала далеко 

идущие политические цели. Северяне, ра-

нее платившие дань хазарам, не оказали 

сильного сопротивления дружине Олега. 

Это обложение оказалось для них легче, 

чем во времена зависимости от хазар. Об 

этом узнали радимичи, жившие на берегах 

реки Сожи, и без сопротивления стали 

уплачивать дань киевскому князю, защи-

тившему их от хазар. Последним они пла-

тили по два шляга от рала, а теперь стали 

платить по одному шлягу. Население Нов-

города было обязано ежегодно платить 

князю 300 гривен. Это был целевой сбор 

на содержание наѐмной дружины для обо-

роны северных границ. Гривной назывался 

слиток серебра различной формы, обычно 

продолговатой, служивший самым круп-

ным меновым знаком на Руси вплоть до 

XIV в. Дань взималась двумя способами: 

повозом, когда она привозилась в Киев, и 

полюдьем, когда князья или княжеские 

дружины сами ездили за нею. Одна из та-

ких поездок к древлянам печально закон-

чилась для преемника Олега князя Игоря
21

. 

Известно, что в Древней Руси было и кос-

венное налогообложение, существовавшее 

в форме торговых и судебных пошлин. 

Пошлина «мыт» взималась за провоз това-

ров через горные заставы, пошлина «пере-

воз» — за перевоз через реку, «гостиная» 

пошлина — за право иметь склады, «тор-

говая» пошлина — за право устраивать 

рынки. Пошлины «вес» и «мера» устанав-

ливались соответственно за взвешивание и 

измерение товаров, что было в те годы до-

вольно сложным делом. Судебная пошли-
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на «вира» взималась за убийство, «прода-

жа» — штраф за прочие преступления. В 

945 г. Ольга провела налоговую реформу, 

по которой были учреждены уроки и пого-

сты. В результате проведения этой рефор-

мы удалось упорядочить систему налого-

обложения, укрепить центральную власть, 

создать административное деление госу-

дарства. Это был важный действенный шаг 

к созданию Российской государственно-

сти. 

Следующий признак государства — 

наличие государственной территории. Ос-

новная территория Киевской Руси склады-

валась в течение X-XI вв.  Первоначально 

существовало три оторванных, но связан-

ных между собой группы русов: северная 

(с центром в Ладоге, а затем Новгороде); 

центральная (с центром в Киеве); и южная 

(с центром в Тмутаракани и Корчеве). Ки-

евские князья стремились объединить их в 

единое пространство. К сер. X в. в состав 

Руси вошли земли древлян и псковских 

кривичей, территории по Мсте и Луге. К 

началу XI в. Русская земля охватывала 

земли хорватов, волынян, южных дрегови-

чей, радимичей, северян, полочан. К сер. 

XI в. Территория Руси в основном сложи-

лась. Слились северный анклав русов и 

центральный, присоединены земли Волго-

Окского междуречья, Червенские города, 

земли до Онежского озера. К сер. XII в. в 

состав Руси вошли практически все во-

сточнославянские земли. 

Единая система управления как при-

знак государства тоже прослеживается в 

Древней Руси. Для управления делами 

своего города вече выбирало старейшин. В 

их среде одним из самых заметных был 

тысяцкий. Он начальствовал над город-

ским ополчением, носившим название ты-

сячи. Ему были подчинены «сотские» и 

«десятские». Позже племенные союзы со-

единяются в одно государство. Племенные 

князья полностью признали над собой 

власть киевских князей. Специальной за-

дачей их являлось охрана всей территории 

и всего населения от неприятеля. Появля-

ются населенные военными людьми горо-

да-крепости и множество пограничных во-

енных сторожевых укреплений. По свиде-

тельству современников, славяне управля-

ли демократически, обсуждая и решая дела 

в народных собраниях, хотя народ призы-

вался «на совет» только по важнейшим 

государственным делам. Постоянными ор-

ганами власти были князья, бояре, старей-

шины, старосты. Гражданская власть не 

была отделена от власти военной. Власть 

избранного князя опиралась на народное 

доверие, а постоянной его деятельностью 

было правосудие на основе обычаев. Дея-

тельность князя направлялась советом, со-

стоявшим из наиболее влиятельных дру-

жины, народного ополчения и наѐмников, 

как правило, из варягов. Князь не расста-

вался с дружиной в военное или в мирное 

время. Верхушка дружины получила 

название «бояре» как заслуженные члены 

дружины, получившие особую самостоя-

тельность. К Х в. племенные земли рус-

ских славян объединяются над властью 

киевских князей в Русскую Землю. 

Постоянная армия — это ещѐ один 

признак государственности. Защитой гос-

ударства была древнерусская армия, кото-

рая представляла собой формирование 

славянского государства. Основная задача 

войска состояла в борьбе с внешними вра-

гами земли русской. Основное место в ар-

мии занимало княжеское войско — дру-

жина. В неѐ входили самые опытные и 

подготовленные воины. Только с воевода-

ми, руководителями дружины, в сложных 

ситуациях советовался князь. Княжеская 

дружина насчитывала несколько сотен во-

инов. При необходимости князья собирали 

ополчение, а ополченцев называли воями. 

Ополчение состояло обычно из крестьян 

или горожан, но можно было встретить и 

иностранцев, представителей племѐн 

Скандинавии или кочевых народов, где 

треть составляли профессионалы. Чаще 

всего это были наѐмники: печенеги, 

немцы, венгры и варяги. Остальную часть 

составляли вои. В ополчении могло быть 

больше десяти тысяч воинов. Все они бы-

ли без оружия. Вооружение получали от 

князя. Решение князя выполнялось беспре-

кословно всем войском. 
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Следует отметить и такой признак 

древнерусского государства, как наличие 

юридического права. Становление госу-

дарственного управления в Древней Руси 

было длительным процессом. Его истоки 

восходят к документу, называемому 

«Правды восточных славян», который ре-

гулировал государственные и юридиче-

ские отношения в каждом племени или 

союзе племѐн. Ко второй половине IX в. в 

Среднем Поднепровье произошла унифи-

кация множества правд в единый Закон 

Русский. Этим Законом пользовались ве-

ликие киевские князья, княжеские и мест-

ные общинные суды. Нормы Закона Рус-

ского учитывались великими киевскими 

князьями при заключении договоров с Ви-

зантией в 911 и 944 гг. Закон Русский яв-

ляется примером русского устного судеб-

ника. В отличие от Закона Русского «Рус-

ская Правда» была первым русским писа-

ным сводом законов. До нас дошли две ре-

дакции этого памятника: Краткая и Про-

странная. В основу «Правды» были поло-

жены обычаи славянских племѐн, приспо-

собленные к условиям феодальных отно-

шений. Пространная редакция — это из-

менѐнная и дополненная последующими 

князьями «Правда Ярославичей». Обе эти 

редакции носят общее название «Суд Яро-

слава Владимировича». Последняя редак-

ция «Пространной Правды» приходится на 

великое княжение Владимира Мономаха 

(1113-1125 гг.) и его сына Мстислава Ве-

ликого (1125-1132 гг.). 
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Аннотация: В работе изучается политогенез древнерусского государства. 
 

Abstract: The authors study the political genesis of the Old Russian state. 
 

В сер. XX в. в СССР возникла новая 

концепция, касающаяся образования госу-

дарства восточных славян, суть которой 

заключалась в том, что на рубеже IX-XII 

вв. государство у славян отсутствовало, а 

существовал гигантский суперсоюз пле-

мѐн, основной задачей которого было от-

ражение внешних угроз. Данную концеп-

цию выдвинул советский учѐный-историк 

Игорь Яковлевич Фроянов. Свою теорию 

И.Я. Фроянов построил на утверждении, 

что период Древней Руси относится не к 

феодальному этапу, а к дофеодальному, то 

есть доклассовому обществу, которое не 

обладало всеми признаками государства
1
. 

Если мы обратимся к изучению со-

циально-экономической структуры древ-

нерусского общества, то увидим, что фео-

дальные элементы не играли ведущей роли 

в системе социальных связей, а в системе 

эксплуатации преобладали рабские и про-

изводные от них формы. Всѐ население 

древнерусских земель делилось на свобод-

ное и зависимое. Крупное землевладение 

возникло значительно позднее: княжеское 

— не ранее Х в., а боярское и церковное — 

не ранее XI в. посредством заимки пустых 

(свободных) неосвоенных земель и купли. 

И.Я. Фроянов пишет: «отсутствие феода-

лизма привело к образованию общинной 

организации власти на Древнерусских 

землях, которая не выделялась над общей 

властью народа». Свободное население в 

Древней Руси не было равно между собой 

по имущественному и социальному поло-

жению, но так как в протогосударстве от-

сутствовал формальный, легальный аппа-

рат репрессий и принуждения, всѐ свобод-

ное население древнерусских земель непо-

средственно участвовало  в управлении 

государственными делами на вечевых со-

браниях. Территориальная община решала 

вопрос о власти, призывала и изгоняла 

князей. И ни один человек из свободного 

населения не мог поступать в ущерб инте-

ресов других свободных. А значит, о таком 

признаке государства, как публичная 

власть, отделѐнная от общества не может 

идти и речи в период Древней Руси. 

Отсутствие такого признака государ-

ства, как наличие публичной власти, вле-

чѐт за собой и отсутствие сбора налогов на 

еѐ содержание, что также является одним 

из признаков государства. Княжеская 

власть существовала не за счѐт платежей, 

взимаемых с населения, а за счѐт военной 

добычи и дани, которую князь получал в 

результате своих военных походов. 

Древняя Русь — это гигантский су-

персоюз племѐн, главной задачей которого 

была защита от внешних врагов, следует 

сказать, что на Древнерусских землях не 

было такого признака государства, как во-

енное единство, не было регулярной про-

фессиональной армии. Из истории мы зна-

ем, что часто князья в русских землях не 

оказывали друг другу военную помощь. А 

если бы Древняя Русь являлась государ-

ством, то не было бы разногласий при от-

ражении внешних угроз. Каждый князь 

был бы обязан предоставить свое войско 

для борьбы с внешними врагами. Другими 

словами, это был всего лишь союз племѐн, 

который не обладал ни централизованной 

властью, ни регулярной армией. Впервые 

военное единство начинает складывать к 

концу XIV в., это была битва на Кулико-

вом поле в 1380 г. 

Кроме отсутствия военного единства 

в гигантском суперсоюзе племѐн мы мо-
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жем наблюдать политическую и экономи-

ческую обособленность каждого княже-

ства. Каждый князь был независим в при-

нятии экономических решений и мог не 

согласовывать своѐ решение с другими 

князьями. В экономической составляющей 

каждый князь мог чеканить свою монету. 

Согласно теории И.Я. Фроянова, в 

Древней Руси не было основных призна-

ков государства. Отсутствовала публичная 

власть, отделѐнная от общества. Не было 

законно установленных налогов и сборов 

на содержание государственного аппарата 

в связи с его отсутствием. Отсутствовала 

регулярная профессиональная армия. 

Помимо отсутствия у Руси ранее 

упомянутых признаков государства, мы 

видим наличие других, характеризующих 

еѐ как догосударственную форму органи-

зации общества. К числу признаков можно 

отнести отсутствие определѐнной террито-

рии и границ Древнерусских земель. Ни в 

одном документе того времени не указаны 

территории, на которые распространяется 

власть киевского князя. 

Специалисты отмечают черту вожде-

ства, отличающую его от государства. 

Вождь обладал лишь «консенсуальной 

властью», то есть властью, реализуемой 

посредством авторитета. В государстве же 

санкции осуществляют через легитимное 

насилие. О внеправовом характере власти 

при вождестве рассуждает И.М. Дьяконов 

в работе «Пути истории»
2
. Применяя дан-

ный признак к Руси, можно сказать, что 

только сильный представитель мог завоѐ-

вывать новые территории и быть гарантом 

безопасности союзных племѐн. Таким мы 

видим и Олега Вещего, взявшего под кон-

троль ряд славянских племѐн, объединив-

шего северную и южную часть Руси, а 

также Святослава Храброго, правящего с 

945 г. по 972 гг., разорившего хазарский 

каганат и удержавшего племена славян в 

целостности, защищая их от печенегов. И 

не видим таковым Игоря Старого, убитого 

древлянами во время сбора дани. Возмож-

но, причиной этого стал и его упавший по-

сле неудачного похода на Византию 941 г. 

авторитет, да и весьма преклонный для то-

го времени возраст, около 68 лет. 

Не стоит забывать и об отношениях в 

объединении, на Руси они были семейные, 

родовые, клановые, но никак не граждан-

ские, свойственные государству. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что во времена древней Руси государ-

ство только формировалось, имела место 

предгосударственная форма объединения. 

Ряд учѐных-историков считает, что данное 

объединение было суперсоюзом племѐн 

восточных славян, а успешное прохожде-

ние данного этапа и стало причиной появ-

ления государства. 
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ского университета, 1988. 269 с.; Фроянов И.Я. Киевская 

Русь. Главные черты социально-экономического строя. 

СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 

1999. 372 с. 
2 См.: Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего 

человека до наших дней. М.: КомКнига, 2007. 384 с. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ КАФЕДРЫ 

 

 

 

План работы 

Научно-практического общества правовой экспертизы (НПОПЭ) на 2019–2020 уч. г. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1. 

Образование временных творческих 

коллективов (ВТК) из числа студен-

тов юридического факультета КГУ 

Профессор кафедры 

В.В. Попов, председа-

тель НПОПЭ С.В. Му-

люкин, секретарь 

НПОПЭ А.А. Афанась-

ева 

Сентябрь 2019 г. 

2. 

Проведение правовых и антикорруп-

ционных экспертиз законов и подза-

конных нормативных правовых актов 

Курской области в сфере реализации 

национальных проектов по 12 

направлениям стратегического раз-

вития, установленным Указом Пре-

зидента России «О национальных це-

лях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 

Профессор кафедры 

В.В. Попов, студенты 

юридического факуль-

тета КГУ 

Сентябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

3. 
Проведение конкурса письменных 

работ (экспертных заключений) 

Профессор кафедры 

В.В. Попов, председа-

тель НПОПЭ С.В. Му-

люкин, секретарь 

НПОПЭ А.А. Афанась-

ева 

Март 2019 г. 

4. 

Подготовка и участие в межрегио-

нальной научно-практической кон-

ференции: «Институционализация 

правовой и антикоррупционной экс-

пертизы» 

Оргкомитет по подго-

товке межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

Май 2020 г. 
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План работы 

Студенческого научного кружка «Glossa» на 2019–2020 уч. г. 

 

№

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки проведе-

ния 
Организатор 

1. 

Установочная конференция участни-

ков заседания научного кружка. 

Учебно-методический семинар на тему 

«Как написать курсовую работу» 

сентябрь 2019 г. 
И.В. Сахневич, 

С.Н. Токарева 

2. 

Учебно-методический семинар на тему 

«Как написать научную работу по 

юриспруденции» 

октябрь 2019 г. И.В. Сахневич 

3. 

Научная дискуссия на тему 

«Соотношение правовых, моральных и 

религиозных норм как регуляторов 

поведения» 

ноябрь 2019 г. И.В. Сахневич 

4. 

Подготовка к Олимпиаде студентов 

неюридических факультетов по дис-

циплине «Основы права» 

декабрь 2019 г. 
И.В. Сахневич, 

А.А. Кирикова 

5. Выступление приглашѐнного эксперта март 2020 г. И.В. Сахневич 

6. 

Круглый стол на тему 

«Трансформация государственно-

правовых институтов в России» 

апрель 2020 г. И.В. Сахневич 

7. 

Подготовка научных статей участни-

ков работы научного кружка к публи-

кации в сборнике студенческих науч-

ных работ «Glossa» 

апрель- 

май 2020 г. 

И.В. Сахневич, 

А.А. Кирикова 

8. 
Заключительная игра по вопросам 

теории и истории государства и права 
июнь 2020 г. И.В. Сахневич 
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План работы 

Студенческого клуба «ОТРАЖЕНИЕ: право в искусстве» на 2019–2020 уч. г. 

 

2019 г. 

Сентябрь 
Проведение организационного собрания. 

Проведение лекции «Право и живопись». 

Октябрь 
Посещение Музея истории курской полиции УМВД России по Кур-

ской области. 

Ноябрь 
Изучение и обсуждение романа Рея Бретбери «451 градус по Фарен-

гейту» (1953 г.). 

Декабрь 
Проведение лекции «Право и живопись». 

Подготовка и помощь в организации олимпиады «Основы права». 

2020 г. 

Февраль Проведение лекции «Право и живопись». 

Март Посещение театра. 

Апрель 
Изучение и обсуждение рассказа А.П. Чехова «Шведская спичка» 

(1884 г.). 

Май 

Подготовка и помощь в организации конференции «Полиция Рос-

сии: история и современность». 

Посещение филармонии. 
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АВТОРАМ 

 

Требования к оформлению рукописей 

в сборник студенческих работ «Glossa: Вестник студенческой науки» 
 

 Шрифт и размер для основного текста: Times New Roman, 14 кегль. Межстрочный ин-

тервал для основного текста: 1,5 пт. Выравнивание текста статьи: по ширине. Абзацный от-

ступ (красная строка) должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,25 см. Объѐм ста-

тьи — от 7 до 10 страниц. Поля рукописи — все по 2 см. Вертикальный формат листа А4. 

Использование цветных рисунков, графиков, текстов не допускается. 

 Сноски и примечания оформляются в автоматическом режиме в конце статьи (конце-

вые), шрифт сносок Times New Roman, 10 кегль, межстрочный интервал 1,0 пт., выравнива-

ние по ширине. 

 Сведения об авторе (авторах) и научном руководителе печатаются в правом верхнем 

углу страницы над названием статьи, выделяются курсивом. Указать: имя, отчество (при 

необходимости), фамилию. От данных об авторе сделать автоматическую сноску и указать 

фамилию, имя, отчество (при необходимости), уровень образования (студент бакалавриата, 

магистратуры или специалитета; курсант, адъюнкт и т.п.), курс, место учѐбы (без сокраще-

ний); фамилию, имя, отчество (при необходимости), учѐную степень, учѐное звание, долж-

ность и место работы научного руководителя. 

 Название статьи: заглавными буквами по центру, полужирным шрифтом Times New 

Roman, 14 кегль. 

 Наличие краткой аннотации и ключевых слов на русском и английском языках. 

Шрифт текста аннотации и ключевых слов Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интер-

вал 1,0 пт., выравнивание по ширине. 

 

Материалы принимаются от научных руководителей студентов в электронном виде 

в формате WORD по e-mail: iusta_causa@mail.ru. 

 

Редакционный портфель заполняется в течение всего года. Срок предоставления руко-

писей в очередной номер журнала – до 1 августа текущего года. 

 

Сборник зарегистрирован в РИНЦ. 

 

Публикация осуществляется на безвозмездной основе. Редакция не взимает плату с ав-

торов за подготовку, размещение и печать материалов. Гонорар авторам за публикацию не 

выплачивается. 

 

Пример оформления статьи 

И.О. Фамилия* 

ФОРМЫ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме алкоголизации населения Российской импе-

рии и методам борьбы с ней. На основании анализа широкого круга источников автор рас-

крывает методы борьбы с пьянством на территории одного из типичных регионов Централь-

но-Черноземной России — Курской губернии — силами общественности. В частности, рас-

крывается содержание работы попечительств о народной трезвости и обществ трезвости. 

mailto:iusta_causa@mail.ru
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Ключевые слова: алкоголизм, борьба с пьянством, Курская губерния, Центрально-

Черноземная Россия, попечительства о народной трезвости, общества трезвости. 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of alcoholization of the population of the Rus-

sian Empire and the methods of combating it. Based on an analysis of a wide range of sources, the 

author reveals methods of combating drunkenness on the territory of one of the typical regions of 

Central Black Earth Russia — Kursk Province — by the public. In particular, it reveals the content 

of the work of trusteeship on national sobriety and sobriety societies. 

Key words: alcoholism, the fight against drunkenness, Kursk Province, Central Black Earth 

Russia, guardianship of national sobriety, sobriety society. 
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*Фамилия Имя Отчество, студент 1 курса магистратуры Курского государственного университе-

та, научный руководитель – к.ю.н., профессор кафедры теории и истории государства и права КГУ Пет-

ров Иван Иванович. 
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