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О ГЛАВНОМ 

УДК 378.1 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
И ВНЕДРЕНИЮ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ НОВЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Иванович Бастрыкин 
Следственный комитет Российской Федерации, Москва, Россия, sledcom.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования организации 
работы по подготовке кадров, внедрению новых учебных дисциплин в ведомственных 
образовательных организациях Следственного комитета Российской Федерации, а 
также проведению научно-практических мероприятий, в том числе 
межведомственного и международного характера. Подчеркнута значимость 
специально созданных подразделений по расследованию киберпреступлений. 
Приведены статистические данные по направлению в суд уголовных дел о 
преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации. 

Ключевые слова: подготовка кадров, образовательные организации СК России, 
информационно-коммуникационные технологии, киберпреступность, раскрываемость 
преступлений, межведомственное взаимодействие 

Для цитирования: Бастрыкин А.И. Вопросы организации работы по 
подготовке кадров и внедрению в процесс обучения новых учебных дисциплин в 
Следственном комитете Российской Федерации // Правда и закон. 2023. № 2(24). 
С. 3–7. 

ISSUES OF ORGANIZING WORK ON TRAINING PERSONNEL AND INTRODUCING 
NEW ACADEMIC DISCIPLINES INTO THE LEARNING PROCESS  

IN THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Alexander I. Bastrykin 
Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow, Russia, sledcom.ru 

Abstract. The article is devoted to the issues of improving the organization of work on 
training personnel, the introduction of new academic disciplines in departmental educational 
organizations of the Investigative Committee of the Russian Federation, as well as the conduct 
of scientific and practical events, including interdepartmental and international ones. The 
importance of specially created subdivisions for the investigation of cybercrimes was 
emphasized. Statistical data on the direction of criminal cases on crimes committed with the 
use of information and communication technologies or in the field of computer information 
are given. 

Keywords: personnel training, educational organizations of the Investigative 
Committee of Russia, information and communication technologies, cybercrime, detection 
of crimes, interdepartmental interaction 
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For citation: Bastrykin A.I. Issues of organizing work on training personnel and 
introducing new academic disciplines into the learning process in the Investigative 
Committee of the Russian Federation // Truth and law. 2023. № 2(24). P. 3–7. 

Вызовы и угрозы ХХI в. поставили перед Следственным комитетом Российской 
Федерации (далее – СК России) сложные и ответственные задачи. Для их успешного 
решения в ведомстве, в соответствии со Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.1, постоянно совершенствуется 
организация работы по подготовке кадров, активно внедряются новые учебные 
дисциплины. 

Так, в Московской академии Следственного комитета в учебные планы 
образовательных программ включены учебные дисциплины, ориентированные на 
противодействие новым вызовам и угрозам общественной безопасности. В их числе 
такие, как «Расследование киберпреступлений», «Основы теории национальной 
безопасности», «Методика расследования отдельных видов преступлений», «Духовно-
нравственная безопасность», «Экономическая безопасность», «Основы 
информационной безопасности», «Цифровые следы преступлений против личности», 
«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности». 

В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета разработаны и 
реализуются инновационные программы повышения квалификации по 
расследованию преступлений, совершенных с применением информационных, 
телекоммуникационных и высоких технологий. В реализации этих программ активно 
участвуют лучшие российские специалисты, имеющие опыт работы в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и владеющие передовыми 
практиками, в числе которых представители Росфинмониторинга и Банка России. 

Помимо этого, в ведомственных образовательных организациях СК России 
регулярно проводятся научно-представительские мероприятия, в том числе 
межведомственного и международного характера, осуществляется подготовка 
научных и учебных изданий в сфере противодействия указанной категории 
преступлений. 

Важно, что в 2022 г. Московской академией Следственного комитета 
подписано соглашение о сотрудничестве с Московским университетом МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Основные направления такого сотрудничества, прежде всего, это 
внедрение применяемых в образовательном процессе инновационных методик 
обучения (онлайн-сервисы, цифровые платформы), повышение качества подготовки 
специалистов в правоохранительной сфере на основе новейших достижений 
фундаментальной науки и научных исследований.  

Следует подчеркнуть, что данное соглашение является логическим развитием 
заключенного в 2020 г. соглашения о сотрудничестве между СК России и МВД России 
в сфере подготовки кадров и юридически закрепляет сложившиеся дружественные 
отношения между вузами. 

К примеру, в 2021 г. сотрудники СК России прошли обучение на базе 
факультета информационной безопасности Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя по программам: «Конкурентная разведка в интернете», 
«Компьютерная криминалистика», «Использование открытых источников данных для 
поиска доказательств». Кроме того, сотрудники ведомства приняли активное участие 
в организованном МВД России образовательном марафоне «Точки развития», 
направленном на воспитание профессионально важных качеств молодых 
сотрудников правоохранительных органов, совершенствование их профессиональной 
подготовки, поиск новых форм работы с молодежью.  

1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.: Указ Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. 
Ст. 2901. 
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В свою очередь в 2022 г. на базе образовательных организаций СК России 
прошли обучение 50 сотрудников МВД России по программам: «Расследование 
преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты и цифровых 
финансовых активов»; «Расследование преступлений, совершенных в составе 
организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной 
организации)»; «Расследование должностных и коррупционных преступлений»; 
«Расследование преступлений, совершенных с использованием информационных, 
коммуникационных и высоких технологий»; «Экспертное сопровождение 
расследования дел о пожарах»; «Расследование коррупционных преступлений в 
сферах государственных закупок, жилищно-коммунального, автодорожного 
хозяйства и здравоохранения»; «Расследование преступлений в сфере экономической 
деятельности».  

В целях дальнейшего сотрудничества с МВД России в сфере подготовки кадров 
целесообразно проработать вопрос создания и оборудования киберполигонов, 
позволяющих моделировать различные компьютерные инциденты для наработки 
практических навыков в расследовании киберпреступлений. Помимо этого, 
совместно с Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя ежегодно 
будет актуализироваться перечень тем научных исследований по расследованию 
киберпреступлений и применению цифровых технологий в ходе предварительного 
следствия. 

В целом же с учетом новых вызовов национальной безопасности страны, одним 
из которых является киберпреступность, в СК России образован и успешно работает 
специальный отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере 
высоких технологий. В территориальных подразделениях введена специализация 
следователей по расследованию указанного вида преступных деяний. Расследование 
уголовных дел данной категории поручается наиболее опытным следователям, 
имеющим большой профессиональный стаж и обладающим необходимыми навыками 
работы. Кроме того, в составе образованного в 2020 г. Судебно-экспертного центра 
СК России 2  действует отдел компьютерно-технических исследований. Передовой 
опыт экспертов СК России в вопросах исследования «цифровых следов» (социальные 
сети и иные интернет-ресурсы, информационно-аналитические исследования 
больших массивов информации из баз данных операторов сотовой связи, различных 
министерств и ведомств) при расследовании преступлений активно изучается и 
внедряется коллегами-экспертами правоохранительных ведомств России.  

В результате такого подхода достигнуты положительные показатели 
следственной работы. В 2022 г. расследовано 15 611 преступлений, совершенных с 
использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации, что почти на треть больше, чем в 2021 г. (12 112).  

При этом на 26,5 % увеличилось число уголовных дел, направленных в суд, –  
с 5 677 до 7 192. По расследованным в СК России киберпреступлениям в 2022 г. 
удалось возместить на стадии следствия ущерб в размере около 1,1 млрд руб. Кроме 
того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 2 млрд 473 млн руб.  

Стоит также сказать о том, что в марте 2022 г. в Уголовном кодексе Российской 
Федерации введена ст. 207.3 3 , направленная на пресечение публичного 
распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации (размещаемой, как правило, в социальных сетях), в том числе 
в ходе специальной военной операции на Украине. По данным фактам в прошедшем 
году следователями СК России возбуждено 152 уголовных дела, по которым 

                                            
2 О создании федерального государственного казенного учреждения «Судебно-экспертный центр Следственного 
комитета Российской Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 2020 г.  
№ 1827-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 29. Ст. 4727. 
3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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привлечено к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, 
уже вынесено 16 приговоров. 

В целом в результате энергичного использования научного потенциала 
Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета, четкой 
организации экспертно-криминалистических учетов, а также цифровых технологий, 
мы совместно с МВД России и ФСБ России добились высокой раскрываемости особо 
опасных для общества преступлений – убийств, фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, изнасилований. В настоящее время их раскрываемость 
стабильно превышает уровень 90 %. 

Отдельно следует отметить взаимодействие сотрудников СК России с 
оперативными подразделениями органов внутренних дел при расследовании 
преступлений киевского режима. Предоставляемые материалы оперативно-
розыскной деятельности в большинстве случаев являются достаточными для 
принятия решений о возбуждении уголовных дел и предъявления обвинений. 

Вместе с тем представляется целесообразным разработать алгоритм 
взаимодействия между следователями СК России и оперативными подразделениями 
органов внутренних дел на указанных территориях, а также интегрировать 
имеющиеся информационные учеты местных органов внутренних дел в единую 
информационную базу МВД России, что позволит быстро предоставлять результаты 
оперативной работы следствию в установленном законом порядке. 

Безусловно, положительно зарекомендовавшей себя формой организации 
взаимодействия следователей с оперативными подразделениями по расследованию и 
раскрытию преступлений является создание совместных следственно-оперативных 
групп. При этом наиболее оптимальной представляется такая деятельность 
межведомственных следственно-оперативных групп, когда следователи и оперативные 
работники совместно работают по конкретному делу от начала расследования до 
завершения досудебного производства и судебного рассмотрения, а в необходимых 
случаях – до вступления приговора суда в законную силу или принятия по делу иного 
окончательного процессуального решения. 

Помимо этого, для повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия с МВД России рассматривается возможность организации серии 
совместных практических учебных семинаров и проведение рабочих совещаний с 
целью обмена опытом, выработки единого алгоритма действий по выявлению, 
пресечению и раскрытию военных преступлений. 
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
 
 

УДК 93/94 
 

УРОКИ ДАЕТ ИСТОРИЯ: КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
 

Александр Владиславович Кутузов  
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия, 
kutuzov.av@skspba.ru 

 
Аннотация. Автор статьи рассматривает концепцию национальной идеи.  

В качестве ее основы он предлагает взять идеи, озвученные историками блокадного 
Ленинграда. Это были мысли о том, что на протяжении всей истории Россию пытались 
задушить в кольце экономической блокады, что и породило цель внешней политики 
нашей страны: прорыв блокады. 

Ключевые слова: история, война, блокада, традиция, оборона, враг, 
государство, наука, технологии, артиллерия, символ, битва, крепость 

Для цитирования: Кутузов А.В. Уроки дает история: концепция национальной 
идеи // Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 8–14. 

 
LESSONS FROM HISTORY: THE CONCEPT OF A NATIONAL IDEA 

 
Alexander V. Kutuzov  
SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia, kutuzov.av@skspba.ru 

 
Abstract. The author of the article considers the concept of the national idea. As its 

basis, he proposes to take the ideas voiced by the historians of the besieged Leningrad. 
These were the thoughts that throughout history they tried to strangle Russia in the ring 
of economic blockade, which gave rise to the goal of our country's foreign policy: breaking 
the blockade.  

Keywords: history, war, blockade, tradition, defense, enemy, state, science, 
technology, artillery, symbol, battle, fortress 

For citation: Kutuzov A.V. History teaches lessons: the concept of the national idea 
// Truth and law. 2023. № 2(24). P. 8–14. 

 
На протяжении всей истории человечества идет бесконечная война за торговые 

пути, которую следует изучать. И в основе изучения необходимо определить то, что 
российская традиция защиты государства «всем миром», невозможная без 
постоянного совершенствования военных технологий, которые преобразуют 
принципы функционирования не только армии, но и всего государства, стимулируя 
развитие промышленности и создавая новые институты власти. Огромную роль в этом 
процессе играет информационная война, порождающая многовековые канонические 
образы защитников и врагов. Рассмотрение исторического процесса с точки зрения 
роли воинского сословия не только в обороне державы, но и ее организации позволяет 
многое объяснить. 
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Российская традиция обороны государства 
На протяжении всей истории Россия находилась между молотом и наковальней, 

Западом и Востоком, испытывая по меньшей мере одно опустошительное нашествие 
в столетие с той или другой стороны, не говоря уже о многочисленных локальных 
войнах. Отражать набеги и нашествия можно было лишь в условиях стабильно 
работающих государственных структур. Отсюда проистекало и стремление 
сцементировать власть и народ, и скачкообразность развития: «рывки» реформ в 
России начинались лишь тогда, когда ребром вставал вопрос о прекращении 
существования самого государства. Яркий пример тому – Соборное уложение Алексея 
Михайловича Тишайшего, созданное в небывало короткие сроки. 

Логика войны проста: более централизованное государство имеет больше 
шансов на победу, чем менее централизованное. Стремление контролировать 
необъятные территории вызывало к жизни еще большую централизацию. Таким 
образом, войны и техническая отсталость оказали гигантскую «помощь» в создании 
централизованного государства. Запад был силен своим техническим 
превосходством, Восток – мощным государственным устройством. Отставание 
военных технологий в некоторых областях вынуждало державу выживать, опираясь 
на чрезмерную централизацию власти и неограниченные людские ресурсы. Поэтому 
четкого деления на военное и гражданское население не было. Воевали всем миром. 

Военные технологии и их роль в обороне государства 
С древнейших времен и до наших дней история государства Российского 

неразрывно связана с развитием военных технологий. Условно мы можем выделить 
два периода: время созидания тяжелой кавалерии, бремя содержания которой 
ложилась на земледельцев, отсюда, – неизбежное становление крепостного права1 и 
время артиллеристов, когда для подготовки артиллерийских систем требуется вся 
мощь государства и его ресурсы, а поместья превращаются в тормоз развития и… 
исчезают. Все же финансовое тягло содержания регулярных армии и флота в итоге 
ложится на государство. 

26 мая 1943 г. город на Неве отметил торжественными мероприятиями 240 лет: 
«слава петровских пушкарей зазвучала в грохоте орудий сталинских артиллеристов»2. 
«Совершенный в метании бомб, осторожный и искусный огнестрельный художник» 
Петр Великий одним из первых понял, какое значение играет «в седых лесах суровый 
бог войны». Вводят новшества: зарядные ящики для пороха и ядер, конструирование 
орудий3. Отметим, что впервые в мире появляется конная артиллерия, которая 
решила еще одну застарелую проблему боеспособности русской армии: орудия всегда 
отставали от кавалерии и не могли ее поддерживать. 

Поддержка Андреем Ждановым аналогичной идеи разработчика «танк – 
повозка для пушки» привела к созданию тяжелых «танков прорыва», вспарывающих 
глубокоэшелонированную оборону противника, а затем и вылилась в создание 
самоходных артиллерийских установок, двигающихся за «танками прорыва» «Иосиф 
Сталин» (пушки «ИС» калибра 85-мм и 122-мм). 

Петр «пересаживает» на русскую почву систему воспроизводства европейской 
науки и техники. А здесь главное – научный подход, внедрение новых военных 
технологий. А для их создания требуется фундаментальная наука. Каждое новое 
военное изделие – прикладная наука, меняющая тактику боевых действий на поле 
брани. Наличие подобного рода систем вооружения позволяет прорвать не только 
экономическую и политическую, но и военную блокаду торговых путей, за счет 
которых и существует страна. А это задача воинского сословия и примкнувшим к 
профессионалам добровольцев и мобилизованных (воевали-то всегда «всем миром», 
даже монахи и женщины брали в руки оружие). Естественно, враги пытаются их 
деморализовать, объясняя, что страна у них неправильная, отсталая, религия и 
идеология плохие, да и командиры не те. 

                                                            
1 См.: Кутузов А.В. История государства и права России IX–XVII вв. СПб., 2018. 47 с. 
2 Сизов А. Русский орешек // Огонек. 1943. № 9. С. 10. 
3 Мавродин В.В. Петр Первый. Л., 1945. С. 48–49. 
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Символические битвы и обороны крепостей в истории России 
Непрерывная борьба с врагами отражалась в литературе сквозь призму чести: 

рассказы о победоносных завоевательных походах в чужие земли встречаются только 
на заре возникновения воинских летописных повестей. Более поздние повести 
посвящены обороне от захватчиков. Впервые обратил особое внимание на эту 
особенность академик Д.С. Лихачев: «Дело тут … в моральной стороне дела. Все чаще 
встречаются в русской литературе описания героической гибели храбрых воинов, 
защищающих Русскую землю, а не нападающих на другие страны»4. Символический 
ряд «начинается с Невской битвы и с Ледового побоища»5. 

Много лет спустя Всеволод Вишневский объяснял защитникам города на Неве: 
«Ты не просто “житель”. Ты воин величайшей крепости»6. 

А дальше заработали исторические параллели. 2 сентября 1942 г. в 
блокированном Ленинграде подписали к печати книгу «Оборона древнерусских 
городов»7, где оборона Пскова стала одной из ключевых точек национального 
самосознания: «Самые славные страницы боевой истории Пскова после объединения 
его с остальной Русью, это оборона от польско-венгерских войск короля Стефана 
Батория»8. «Беспрерывная бомбардировка Пскова продолжалась день и ночь <…> 
мужчины, женщины и дети под градом ядер торопились возвести за разрушенными 
вторые стены»9, «терпели страшную нужду», «люд умирал от голода», но «мужество 
псковичей не ослабевало»10. 

Постараемся подвести итоги. История – это в первую очередь причинно-
следственные связи событий. И если сегодня мы будем рассуждать об основных идеях, 
которые следует заложить в фундамент современной исторической концепции, то 
прежде всего следует обратить внимание на следующее: символические битвы 
военной истории России, формирующие национальное сознание. В первую очередь, 
на геополитическую составляющую борьбы за ресурсы, которая приводит к блокаде 
врагами торговых путей. Попытки прорвать эту блокаду приводят к символическим 
битвам, когда враг был сильнее, наших полегло больше, но мы не дрогнули. Это битва 
на Неве (1240), Ледовое побоище (1242), Куликовская битва (1380), Полтавская (1709) 
и Бородино (1812), а также Сталинградская битва (1942). Все они оборонительные.  
В этот формирующий интернациональное сознание ряд сражений следует включить 
и символические обороны крепостей: в ходе осад врагами Пскова (1581–1582), 
Смоленска (1609–1611), героические обороны Севастополя в годы Крымской войны и 
Ленинграда во время Великой Отечественной войны (1941–1944). 

Гарнизоны и жители этих городов совершили коллективный подвиг: телами 
своими они закрыли амбразуры, угрожающие всей стране. Это народная российская 
традиция обороны государства. 

Это эффективная практика использовалась и противником, но не столь 
успешно. На последнем этапе войны «Гитлер объявил Франкфурт-ан-дер-Одер и 
Кюстрин “крепостями”»11, обращался к «русскому опыту» Геббельс, «когда войска 
вермахта стояли под Москвой и Ленинградом русские выстояли, теперь наступила 
очередь Берлина»12, «он сравнивает Берлин с Ленинградом. Указывает на то, что город 
не пал, потому что его жители превратили в крепость каждый дом»13. Через несколько 
лет после окончания Нюрнбергского трибунала «книжные прилавки магазинов были 

                                                            
4 Лихачев Д.С. Лев Толстой и традиции древней русской литературы // Литература – реальность – литература. Л., 
1984. С. 111–112. 
5 Гумилев Л., Панченко А. Чтобы свеча не погасла Диалог. С. 12. 
6 Вишневский В. Город русской славы // Ленинград. 1943. № 7. С. 3. 
7 См.: Тиханова М.А., Лихачев Д.С. Оборона древнерусских городов. Л., 1942. 104 с. 
8 Там же. С. 44. 
9 Там же. С. 48. 
10 Там же. С. 52. 
11 Люк Х. На острие танкового клина 1939–1945. С. 370. 
12 Басистов Ю.В., Ежова Г.В. Под знаком красной звезды: Группа советских войск в Германии. 1945–1994 гг. С. 10. 
13 Рудель Г. Пилот «Штуки». С. 236–237. 
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завалены литературой, реанимирующей мужественный образ солдат вермахта,  
не позволившим “красным ордам” заполонить Европу»14. Высшей точкой западного 
развития ленинградской идеи «города-крепости» стала попытка объявить родной 
город Андрея Жданова, Мариуполь, неприступной цитаделью: «националисты 
практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки»: на 
первых этажах – бронетехника и артиллерия, на верхних – снайперы. «На средних 
этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит»15. 
Следующей неприступной «твердыней» объявили Бахмут… Там творилось то же самое: 
при отступлении «натовцы» обстреливали или взрывали дома, в подвалах которых 
скрывалось мирное население. А при отсутствии боеприпасов и мин жителей, 
прятавшихся в подвале, забрасывали гранатами, «а затем стреляли им в спину, когда 
их эвакуировали»16. 

Запад и сегодня пытается разрушить Россию не только военным путем, но и с 
помощью «санкций» и диверсий. Яркий пример тому – подрыв Северного потока… Мы 
наблюдаем новый виток бесконечных попыток задушить Россию в кольце 
экономических санкций, и вновь наша цель – «прорыв блокады». Снова от поведения 
каждого человека зависит судьба страны. И в который раз пробуждается народная 
память о делах наших великих предков и возрождается национальная идея: на 
протяжении всей истории враги пытались отрезать Россию от торговых путей, и 
сегодня опять мирные жители должны прорвать вражескую блокаду. Это было 
понятно историкам окруженного Ленинграда: «Ливонские рыцари пытались 
приостановить рост и укрепление национального государства русского народа путем 
блокады, не пропуская через Балтику и Ливонию ни товаров, ни мастеров. Вот почему 
основным направлением политики преемника Ивана III – Ивана Грозного становится 
Запад, Прибалтика, а целью – прорыв блокады»17. Разве эта фраза не раскрывает 
лейтмотив развития нашего государства? Фактически это «новая» национальная идея 
в эпоху военной борьбы с коллективным западом. И эта историческая концепция 
подтверждает ст. 67.1 п. 2 Конституции Российской Федерации, где говорится, что 
наша страна, «объединенная тысячелетней историей», сохраняет «память предков» и 
«преемственность в развитии Российского государства». 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

УДК 614.841.31 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Татьяна Анатольевна Кузьмина1, Дмитрий Владимирович Горбань2,  
Павел Игоревич Жеглов3  
1Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург, Россия 
2, 3Университет ФСИН России, Пушкин, Санкт-Петербург, Россия 
1kuzmina@igps.ru
2dimas8807@mail.ru 
3engfsin@gmail.com 

Аннотация. Обеспечение пожарной безопасности является одной из 
приоритетных задач государства. В мире и в нашей стране ежегодно фиксируется 
большое количество пожаров, уносящих жизни людей и причиняющих материальный 
ущерб. 

При этом важной частью обеспечения пожарной безопасности государства в 
целом является обеспечение пожарной безопасности на объектах уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации. В ходе исследования 
проанализированы статистические данные о пожарах и их последствиях на объектах 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Сделан вывод о 
значимости профилактической работы в области пожарной безопасности в части 
профилактики поджогов, а также создания добровольных пожарных дружин. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, ведомственная пожарная охрана, 
профилактика пожаров, профилактика поджогов, уголовно-исполнительная система 

Для цитирования: Кузьмина Т.А., Горбань Д.В., Жеглов П.И. Проблемные 
вопросы организации и практики обеспечения пожарной безопасности на объектах 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Правда и закон. 2023. 
№ 2(24). С. 15–26. 

ISSUES OF THE ORGANIZATION AND FIRE SAFETY PRACTICES AT THE FACILITIES 
OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Tatiana A. Kuzmina1, Dmitry V. Gorban2, Pavel I. Zheglov3  
1Saint Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia, St. Petersburg, 
Russia 
2, 3The University of the FPS of Russia, Pushkin, St. Petersburg, Russia 
1kuzmina@igps.ru
2dimas8807@mail.ru 
3engfsin@gmail.com 

Abstract. Ensuring fire safety is one of the priorities of the state. Nevertheless, a 
large number of fires are recorded annually in the world and in our state, taking lives of 
people and causing material damage. 
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At the same time, an important part of ensuring the fire safety of the state as a 
whole is to ensure fire safety at the facilities of the penitentiary system of the Russian 
Federation. In the course of the study, statistical data on fires and their consequences at 
the facilities of the penitentiary system of the Russian Federation were analyzed. The 
conclusion is made about the importance of preventive work in the field of fire safety in 
terms of the prevention of arson, as well as the creation of voluntary fire brigades. 

Keywords: fire safety, departmental fire protection, fire prevention, arson 
prevention, penal enforcement system 

For citation: Kuzmina T.A., Gorban D.V., Zheglov P.I. Issues of the organization 
and fire safety practices at the facilities of the penitentiary system of the Russian 
Federation // Truth and law. 2023. № 2(24). P. 15–26. 

Обеспечение пожарной безопасности – одна из приоритетных задач 
государства1. 

Статистика о пожарах, публикуемая в зарубежных странах, предоставляет 
различные сводные данные, в том числе и о количестве погибших на 100 тысяч 
населения в странах мира (табл. 1). Данные международной статистики дают 
представление о динамике важнейшего показателя обстановки с пожарами2. 

Таблица 1 – Динамика числа жертв пожаров в странах мира за 2016–2020 гг.3 

№ Страна Население, тыс. чел. 
Среднее число погибших 

на 100 тыс. чел. 
1 Китай 1 390 000 0,09
2 Индия 1 359 000 0,99
3 США 331 449 1,06
4 Нигерия 206 100 0,07
5 Бангладеш 166 303 0,07
6 Россия 146 781 5,63
7 Япония 126 146 1,13
8 Филиппины 108 771 0,34
9 Египет 100 075 0,23
10 Вьетнам 97 757 0,09
11 Германия 83 020 0,43
12 Франция 68 014 0,39
13 Великобритания 64 903 0,52
14 Италия 61 000 0,48
15 Южная Корея 51 821 0,63
16 Мьянма 51 466 0,15
17 Испания 46 570 0,36
18 Аргентина 44 556 0,32
19 Украина 41 745 4,45
20 Польша 38 411 1,29

1  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от  
2 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июля 2021 г. № 27 (часть II). 
Ст. 5351; О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // 
Рос. газ. 2014. № 146; Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 
пожарной безопасности на период до 2030 г.: Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2. 
2 Данные пожарной статистики 57 стран за 2019 г. (данные получены из ответов на запросы Центра пожарной 
статистики) [сайт] // CTIF. URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2021-06/CTIF_Report26_0.pdf (дата 
обращения: 21.01.2023); Данные пожарной статистики 64 стран за 2020 г. (данные получены из ответов на 
запросы Центра пожарной статистики) [сайт] // CTIF. URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2022-
08/CTIF_Report27_ESG_0.pdf (дата обращения: 21.01.2023). 
3 Данные пожарной статистики 64 стран за 2020 г. (данные получены из ответов на запросы Центра пожарной 
статистики) [сайт] // CTIF. URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2022-08/CTIF_Report27_ESG_0.pdf (дата 
обращения: 21.01.2023). 
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№ Страна Население, тыс. чел. 
Среднее число погибших 

на 100 тыс. чел. 
21 Саудовская Аравия 34 218 0,49 
22 Малайзия 32 370 0,39
23 Непал 30 430 0,01
24 Тайвань 23 561 0,72
25 Румыния 19 290 1,36
26 Казахстан 19 177 1,94
27 Нидерланды 17 282 0,23
28 Бельгия 11 492 0,57
29 Греция 10 788 0,49
30 Чехия 10 701 1,10
31 Иордания 10 659 0,31
32 Швеция 10 379 0,87
33 Венгрия 9 772 1,15
34 Белоруссия 9 408 5,43
35 Израиль 9 291 0,20
36 Австрия 8 916 0,46
37 Швейцария 8 500 0,20
38 Сербия 7 187 1,42
39 Болгария 6 927 1,97
40 Сингапур 5 850 0,03
41 Дания 5 786 0,99
42 Киргизия 5 522 1,26
43 Финляндия 5 495 1,09
44 Словакия 5 450 0,91
45 Норвегия 5 109 0,75
46 Новая Зеландия 5 097 0,34
47 Ирландия 5 011 0,49
48 Коста-Рика 4 973 0,42
49 Кувейт 4 137 0,85
50 Хорватия 4 047 0,68
51 Молдавия 3 553 2,57
52 Монголия 3 296 1,89
53 Катар 2 881 0,21
54 Литва 2 793 3,26
55 Армения 2 728 0,61
56 Словения 2 108 0,44
57 Латвия 1 908 4,35
58 Эстония 1 329 3,10
59 Кипр 880 0,34
60 Бутан 772 0,16
61 Бруней 437 0,57
62 Исландия 357 0,84
63 Лихтенштейн 39 1,71

В России среднее число погибших на 100 тысяч населения составило: 5,78 за 
период 2015–2019 гг.4; 5,63 за период 2016–2020 гг.5 

4 Данные пожарной статистики 57 стран за 2019 г. (данные получены из ответов на запросы Центра пожарной 
статистики) [сайт] // CTIF. URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2021-06/CTIF_Report26_0.pdf (дата 
обращения: 21.01.2023). 
5 Данные пожарной статистики 64 стран за 2020 г. (данные получены из ответов на запросы Центра пожарной 
статистики) [сайт] // CTIF. URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2022-08/CTIF_Report27_ESG_0.pdf (дата 
обращения: 21.01.2023). 
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В большинстве стран этот показатель колеблется в районе 1. У некоторых стран 
показатели достаточно высоки: Монголия – 1,89; Казахстан – 1,94; Болгария – 1,97; 
Молдавия – 2,57; Эстония – 3,10; Литва – 3,26; Латвия – 4,35; Украина – 4,45; 
Белоруссия – 5,43. 

Официальные данные ведомственной статистики МЧС России дают 
представление о динамике основных показателей обстановки с пожарами за 2020–
2021 гг. в Российской Федерации6. В 2021 г. по сравнению с 2020 г.7: количество 
погибших при пожарах людей увеличилось на 1,9 %; количество пожаров снизилось 
на 11 %; прямой материальный ущерб от пожаров снизился на 22,17 %. 

За 1-е полугодие 2022 г. произошло 197 100 пожаров (за аналогичный период 
2021 г. – 225 930 пожаров), на которых погибло 4 092 человека (за аналогичный 
период 2021 г. погиб 4 661 человек), зарегистрированный материальный ущерб 
составил 7,4 млрд рублей (за аналогичный период 2021 г. – 8,5 млрд рублей)8. 

Важной частью обеспечения пожарной безопасности государства в целом 
является обеспечение пожарной безопасности на объектах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (УИС РФ). 

За последние несколько лет на объектах УИС РФ регистрируется увеличение 
количества пожаров (в 2020 г. произошло 30 пожаров, в 2021 г. – 45, в 1-м полугодии 
2022 г. – 26)9. Пожары уносят человеческие жизни, а также наносят прямой 
материальный ущерб объектам УИС РФ, оцениваемый в десятки миллионов рублей. 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах УИС РФ – одно из актуальных 
направлений деятельности на современном этапе функционирования УИС РФ.  
В целом оно изучается, прорабатывается и в значительной мере урегулировано 
законодательно10, при этом существуют и отдельные проблемные, требующие 

6 Пожары и пожарная безопасность в 2020 году: стат. сб. / под общ. ред. Д.М. Гордиенко. М., 2021. 114 с.; Пожары 
и пожарная безопасность в 2021 году: стат. сб. Балашиха, 2022. 114 с. 
7 Пожары и пожарная безопасность в 2021 году: стат. сб. Балашиха, 2022. 114 с. 
8 Анализ обстановки с пожарами и их последствиями на территории Российской Федерации за 6 месяцев 2022 г. 
/ Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. М., 2022. 17 с. 
9 Отчет о результатах деятельности ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации за 1-е полугодие 2022 года (ФСИН-20). ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2022. 13 с.; Отчет о 
результатах деятельности ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации за 2020 год (ФСИН-20). ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2021. 13 с.; Отчет о результатах деятельности 
ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации за 2021 год (ФСИН-20). 
ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2022. 13 с. 
10 Тарабуев Л.Н., Михалева А.В. Особенности подготовки сотрудников уголовно исполнительной системы к 
действиям при пожаре // Профессиональное юридическое образование и наука. 2022. № 3(7). С. 104–107; 
Горбань Д.В. Организация пожарной безопасности и тушения пожаров на территории учреждений или органов 
УИС РФ // Профессиональное юридическое образование и наука. 2021. № 4(4). С. 13–17; Зуев Н.Ю. Культура 
пожарной безопасности как фактор защиты подведомственных объектов от пожара // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2021. № 12. С. 79–80; Костарев Д.Ф. Организация подготовки сотрудников дежурных 
смен следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы к действиям при возникновении пожара: 
практические рекомендации. Пермь, 2020. 22 с.; Паршков А.В. Обучение мерам пожарной безопасности 
курсантов и студентов Академии ФСИН России: практические рекомендации. Рязань: Академия ФСИН России, 
2020. Кн. 158. 30 с.; Юркшус Д.В. Профессиональное обучение сотрудников ведомственной пожарной охраны 
как необходимое условие прохождения службы в уголовно-исполнительной системе // Функционирование 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы: материалы Межвузовской научно-практической конференции, Псков, 18 октября 2019 г. / 
Псковский филиал Академии ФСИН России. Псков: Псковский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2019. С. 218–222; Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год: Распоряжение 
МЧС России от 7 декабря 2022 г. № 1345; Кузьмина Т.А., Строганов Д.Е. Динамика развития цифровизации 
федерального государственного пожарного надзора // Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы 
и пути решения: материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, 2022. С. 87–89; Сальников А.В., Кузьмина Т.А. Достоинства и потенциальная 
проблематика Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) в 
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внимания, вопросы практической деятельности учреждений УИС РФ, связанные с 
обеспечением пожарной безопасности на объектах. 

Структура, задачи и функции ведомственной пожарной охраны уголовно-
исполнительной системы (ВПО УИС) определены Положением о ведомственной 
пожарной охране уголовно-исполнительной системы11. 

По состоянию на 1 июля 2022 г. в 895 учреждениях УИС РФ функционировало 
829 подразделений ВПО, из них: 35 объединенных пожарных, 195 пожарных частей 
1-го разряда, 171 пожарная часть 2-го разряда, 252 отдельных поста, 176 групп
пожарной профилактики12.

Одной из задач и функций обеспечения пожарной безопасности на объектах 
УИС РФ является осуществление пожарного надзора (п. 66 главы 5 Приказа 
Министерства юстиции Российской Федерации от 3 сентября 2007 г. № 177)13. 
Ведомственный пожарный надзор осуществляется должностными лицами 
(инспекторами по ведомственному пожарному надзору УИС) ВПС УБ ФСИН России, 
отделов (инспекций) ВПО территориальных органов УИС и подразделений ВПО 
учреждений УИС14. 

Несмотря на отлаженный правовой механизм организации ведомственного 
пожарного надзора на объектах УИС РФ, наличие в каждом учреждении УИС РФ 
службы ВПО, ежегодное проведение более 35 тысяч пожарно-тактических занятий 
(учений) на объектах учреждений и органов УИС РФ, в том числе совместно с 
подразделениями Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы МЧС России, осуществление противопожарной пропаганды 
и обучение работников и осужденных правилам пожарной безопасности, на объектах 
УИС РФ фиксируются случаи пожаров. 

Данные о пожарах на объектах УИС РФ приведены в табл. 215. 
Из данных таблицы следует, что в основном пожары случаются на 

производственных объектах УИС РФ, в складских помещениях, а также в местах 
проживания подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Российской Федерации» // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности. 2021. № 1. 
С. 10–18; О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ // Рос. газ. 1995. № 3. 
11 Об утверждении Положения о ведомственной пожарной охране уголовно-исполнительной системы: приказ 
ФСИН России от 14 января 2014 г. № 4. 
12 Отчет о результатах деятельности ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации за 1 полугодие 2022 года (ФСИН-20). ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2022. 13 с. 
13 Об утверждении Наставления по организации деятельности пожарных частей, отдельных постов, групп 
пожарной профилактики ведомственной пожарной охраны учреждений, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 3 сентября 2007 г. № 177. 
14 Административно-юрисдикционная деятельность контрольно-надзорных органов ФСИН России: правовые и 
организационные аспекты: аналитический обзор / под общ. ред. Л.В. Павловой. Рязань: Академия права и 
управления ФСИН России, 2015. 76 с. 
15 Отчет о результатах деятельности ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации за 1 полугодие 2022 года (ФСИН-20). ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2022. 13 с.; Отчет о 
результатах деятельности ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации за 2020 год (ФСИН-20). ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2021. 13 с.; Отчет о результатах деятельности 
ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации за 2021 год (ФСИН-20). 
ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2022. 13 с. 
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Таблица 2 – Данные о пожарах на объектах УИС РФ  
в 2020 г., 2021 г., 1-м полугодии 2022 г. 

№ Показатель 2020 г. 2021 г. 
1-е полугодие

2022 г.
ИТОГО 

1 
Количество пожаров, 
зарегистрированных  
на объектах УИС 

30 45 26 101

2 
Прямой материальный 
ущерб (тыс. руб.) 

9 321,5 12 593,7 220 854,1 242 769,2 

3 

Количество лиц, 
пострадавших в пожаре 
на объектах УИС  
(с учетом лиц со 
смертельным исходом) 

4 7 0 11

4 
Количество потушенных 
пожаров 

30 45 26 101

5 
Количество лиц, 
спасенных при пожаре 
на объектах УИС РФ 

107 130 80 317

6 
Количество 
уничтоженных строений 
на объектах УИС РФ 

7 8 9 24

7 
Сумма спасенных 
материальных ценностей 
(тыс. руб.) 

15 512,46 34 562 3 102,899 53 177,359 

Рассмотрим общий анализ объектов УИС РФ, на которых произошли пожары в 
2020 г., 2021 г., 1-е полугодии 2022 г. (табл. 3)16. 

Таблица 3 – Общий анализ объектов УИС РФ, на которых произошли пожары  
в 2020 г., 2021 г., 1-е полугодии 2022 г. 

№ 
Объект, на котором 
зарегистрирован 

пожар 

Кол-во 
пожаров* 
за 2020 г. 

Прямой 
ущерб 
(тыс. 
руб.) 

Кол-во 
пожаров* 
за 2021 г. 

Прямой 
ущерб  
(тыс. 
руб.) 

Кол-во 
пожаров* 
за 1-е 

полугодие 
2022 г. 

Прямой 
ущерб 

(тыс. руб.) 

1 
Производственные 
здания 10 137,8 19 5 454,2 9 2 494,13475 

2 
Склады и торговые 
помещения 

5 9 034,8 6 4 653,5 4 313,40173 

3 
Жилые здания  
и помещения 

6 49,9 7 697,7 5 200,153 

4 Сельскохозяйственные 
объекты 

0 0 2 933,9 2 140,8 

5 Гаражи 0 0 2 20,4 0 0 
* Количество зарегистрированных пожаров

Исходя из анализа приведенных статистических данных можно выявить и 
указать на некоторые тенденции: 

– количество пожаров, зарегистрированных на объектах УИС РФ, с каждым
годом увеличивается; 

– прямой материальный ущерб, нанесенный пожарами на объектах УИС РФ,
с каждым годом увеличивается; 

16 Там же. 
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– количество лиц, пострадавших при пожаре за 2 года увеличилось, но за
1-е полугодие 2022 г. при пожарах на объектах УИС РФ никто не пострадал;

– количество потушенных пожаров за три года показало положительную
динамику; 

– количество лиц, спасенных при пожаре на объектах УИС РФ, в течение двух
лет увеличивалось, но за 1-е полугодие 2022 г. данный показатель немного снизился; 

– количество уничтоженных в ходе пожаров сооружений с каждым годом
увеличивалось; 

– количество спасенных ценностей при пожаре за два года увеличилось, а за
1-е полугодие 2022 г. по данному показателю зафиксировано небольшое количественное 
снижение. 

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что пожары в 
учреждениях УИС РФ происходят по разным причинам, и в том числе по причинам 
поджогов со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В 2021 г. допущено 
4 из 45 происшествий по указанной причине. По итогам 2022 г. был зафиксирован 
один случай поджога с материальным ущербом 1 068,9 тысяч руб. 

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по 
Волгоградской области произошел пожар по причине поджога комнаты для хранения 
личных вещей осужденных ЛИУ-23, в результате которого от отравления продуктами 
горения скончались двое осужденных. Материальные потери составили 49,9 тыс. руб. 
Виновное лицо в совершении поджога осужденный Г. приговорен судом по ч. 2 
ст. 167 УК РФ к 4,5 годам лишения свободы. 

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) 
России по Ростовской области также был совершен поджог кладовой для хранения 
личных вещей осужденных МОТБ-19, однако лицо, виновное в поджоге,  
не установлено. 

Важным направлением обеспечения пожарной безопасности учреждений  
УИС РФ является постановка на соответствующий вид профилактического учета 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Данная категория профилактического 
учета была введена в Инструкцию по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы17, Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 2 ноября 2018 г. № 229. 

В 2020 г. на профилактический учет (склонные к совершению поджогов) 
поставлено более 3 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Наиболее 
активно работа по указанному направлению деятельности проводилась в ГУФСИН 
(УФСИН) России по Красноярскому краю (189), Иркутской (125), Челябинской (117) 
областям, Кемеровской области-Кузбассу (100), Волгоградской, Кировской, 
Оренбургской (по 95) областям. 

В 2021 г. и 1-м полугодии 2022 г. также активно велась работа по постановке 
на указанный вид профилактического учета подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных (рис. 1)18. 

Анализ ведомственной статистической отчетности ФСИН России показывает, 
что ежегодно по указанной группе профилактического учета подлежат постановке 
около 3 000 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Одной из основных целей профилактической работы в данном направлении 
является несовершение подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными поджогов и 
соответственно пожаров на территории учреждений УИС РФ. 

17 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 72. 
18 Отчет о результатах деятельности ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации за 1 полугодие 2022 года (ФСИН-20). ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2022. 13 с.; Отчет о 
результатах деятельности ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации за 2020 год (ФСИН-20). ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2021. 13 с.; Отчет о результатах деятельности 
ведомственной пожарной охраны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации за 2021 год (ФСИН-20). 
ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2022. 13 с. 
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Рис. 1 – Численность подозреваемых, обвиняемых, осужденных,  
состоящих на профилактическом учете как лица, склонные к совершению поджогов, 

по итогам 2021 г. и за 1-е полугодие 2022 г. 

При этом исследование показывает, что в качестве дополнительных форм 
профилактики совершения поджогов необходимо проведение информационно-
разъяснительной работы службами ВПО с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, в том числе предупреждение об уголовной ответственности по ст. 167 
УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» с компенсацией 
материального ущерба имуществу учреждений УИС РФ19. Также важным средством 
профилактики пожаров и поджогов на территории учреждений УИС РФ является 
демонстрация подозреваемым, обвиняемым и осужденным в предусмотренное 
распорядком дня время видеороликов по линии обеспечения пожарной безопасности. 

Большое значение в сфере обеспечения пожарной безопасности в учреждениях 
УИС РФ играют добровольные пожарные дружины, которые создаются в том числе с 
привлечением подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Таким образом, в качестве мер профилактики пожаров на объектах УИС РФ 
предлагается рассматривать: 

– проведение информационно-разъяснительной работы службами ВПО УИС с
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в целях профилактики совершения 
поджогов; 

– постановку на соответствующий вид профилактического учета подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, склонных к совершению поджогов; 

– создание добровольных пожарных дружин, в том числе с привлечением
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Жизнь и безопасность сотрудников УИС РФ, подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных всегда будут стоять на первом месте, и в случае возникновения пожаров 

19 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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на объектах УИС РФ от четких, слаженных и эффективных действий сотрудников 
службы ведомственной пожарной охраны и других должностных лиц (эвакуация, 
организация тушения пожаров и пр.) будет зависеть пожарная безопасность 
учреждения УИС РФ в целом, а также личная безопасность каждого сотрудника, 
подозреваемого, обвиняемого и осужденного. 
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ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Яна Константиновна Чепенко1, Александра Сергеевна Доценко2 
1, 2Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовой позиции законодателя по 
одной из важнейших проблем государства – распространение ВИЧ-инфекции 
иностранными гражданами на территории Российской Федерации. Подчеркивается 
актуальность Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12 мая 
2006 г. № 155-О, в котором допускаются уступки, позволяющие защитить определенные 
«категории» ВИЧ-инфицированных от депортации, руководствуясь гуманными 
ценностями. Авторы статьи приходят к выводу о наличии в Федеральном законе от  
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан на 
территории Российской Федерации» положений, формулировки которых имеют 
дискриминационный характер. 

Ключевые слова: правовой статус иностранных граждан, ВИЧ, ограничение 
прав и свобод, миграция 
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политика Российской Федерации по противодействию ВИЧ-инфекции в отношении 
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THE RUSSIAN FEDERATION'S DOMESTIC POLICY ON COMBATING 
HIV INFECTION IN RELATION TO FOREIGN NATIONALS 
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Russian Federation, St. Petersburg, Russia  
1St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, Russia 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the legislator's legal position on 
one of the most important problems of the state – the spread of HIV infection by foreign 
citizens on the territory of the Russian Federation. The relevance of the Ruling of the 
Constitutional Court of the Russian Federation № 155-O of May 12, 2006, in which 
concessions are allowed to protect certain «categories» of HIV-infected people from 
deportation, guided by humane values, is emphasized. The authors of the article come to 
the conclusion that there are provisions in the Federal Law of July 25, 2002 № 115-FZ 
“On the Legal Status of Foreign Citizens on the Territory of the Russian Federation, the 
wording of which is discriminatory. 
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В настоящее время во всем мире острым вопросом стоит проблема 
распространения ВИЧ-инфекции среди населения. В мире насчитывается около  
39 млн больных, в России это число достигло 1 137 596 человек 1 . Страны ведут 
соответствующую политику с целью защиты здоровья населения, принимают 
нормативные правовые акты, направленные если не на гарантированное решение 
проблемы, то хотя бы на сдерживание роста численности ВИЧ-инфицированных, 
посредством регулирования деятельности людей. И когда дело касается реализации и 
защиты прав человека, связанных с его здоровьем, то необходимо выбрать: есть ли 
необходимость разделения на «гражданина» и «иностранного гражданина»,  
с последующим ограничением прав последнего? Это не будет иметь никакого смысла 
для реализации конечной цели. 

На сегодняшний день «политика ограничений» в отношении ВИЧ-
инфицированных проводится рядом таких стран, как Китай, Иран, Казахстан и 
другие – в основном это страны, принадлежащие кругу Центральной Азии и Восточной 
Европы, а также страны Персидского залива. Российская Федерация не является 
исключением и придерживается политики приоритизации безопасности здоровья и 
благополучия своих граждан, в связи с чем еще в 1995 г. был принят Федеральный 
закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» 2  (далее – Федеральный закон «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ВИЧ-
инфекцией»), ограничивающий въезд на территорию Российской Федерации ВИЧ-
инфицированным иностранным гражданам, также закон аннулирует разрешения на 
временное проживание иностранных граждан, если они какое-то время уже 
находились на территории Российской Федерации. Таким образом, иностранный 
гражданин, инфицированный ВИЧ, лишается права въезда и проживания на 
территории России, соответственно иностранному гражданину невозможно будет со 
временем получить статус гражданина Российской Федерации, так как данное 
ограничение имеет бессрочный характер ввиду невозможности полного 
выздоровления больного. 

До сих пор судебная практика во многом складывается не в пользу 
иностранных граждан несмотря на то, что они обладают равными правами с 
гражданами Российской Федерации. На жалобы иностранцев по вопросу 
аннулирования их разрешений на временное проживание судами выносились отказы, 
мотивируемые поддержкой политики защиты здоровья населения, а также 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан на территории Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «О положении иностранных граждан»)3. Подчеркнем, что отказы давались без 
пояснения, как пребывание законопослушных инфицированных иностранцев на 
территории Российской Федерации приведет к угрозе жизни населения. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 12 мая 
2006 г. № 155-О4 допустил уступки, позволяющие защитить определенные «категории» 

1 Справка по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 31 декабря 2021 г. // Федеральный научно-методический 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом. URL: http://www.hivrussia.info/wp-content/uploads/2022/03/Spravka-
VICH-v-Rossii-na-31.12.2021-g..pdf (дата обращения: 10.03.2023). 
2 О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции): федер. закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ: текст с изм. и доп. на 1 янв. 2023 г. // 
Рос. газ. 1995. 12 апреля. 
3 О правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации: федер. закон от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ: текст с изм. и доп. на 11 янв. 2023 г. // Рос. газ. 2002. 31 июля. 
4 По жалобе гражданина Украины Х. На нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 11 Федерального 
закона «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», пунктом 13 статьи 7 и пунктом 13 статьи 9 Федерального закона 
«О правовом Положении иностранных граждан в Российской Федерации»: определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12 мая 2006 г. № 155-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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больных от депортации, в первую очередь, руководствуясь гуманными ценностями: 
под защиту от депортации попали иностранцы, которые имели семьи на территории 
Российской Федерации, а также те, кто добропорядочно соблюдали законодательство 
Российской Федерации, поэтому не было оснований для их депортации. Однако 
вместе с тем в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан» до 
сих пор остается положение со ссылкой на Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2021 г. № 13905, которое утверждает порядок принятия 
решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в 
связи с наличием оснований полагать, что его проживание на территории Российской 
Федерации создает реальную угрозу здоровью населения. Таким образом, несмотря на 
уступку Конституционного Суда Российской Федерации с добавлением отдельных 
категорий иностранных лиц, которые не подлежат депортации, сохранилось 
дискриминационное отношение к больным инфекцией. 

Чтобы подкрепить свой довод о наличии положений, формулировки которых 
имеют дискриминационный характер, в Федеральном законе «О положении 
иностранных граждан» и политике в целом в первую очередь стоит обратиться к 
медицинскому аспекту, так как именно он является главным аргументом в любой 
дискуссии по поводу такой темы, как ВИЧ. 

ВИЧ не является «однородным» вирусом и, естественно, существует множество 
его разновидностей, что обусловлено филогеографическими особенностями. То есть, 
зная, к какой разновидности принадлежит конкретный подтип вируса, 
обнаруженный у человека, можно с большой вероятностью выявить происхождение 
данного вируса: пришел ли он из Соединенных Штатов или родом из африканских 
стран, а также является ли он новым подтипом6. Потому ВИЧ считается, вполне себе 
оправдано, иммигрантской болезнью, что подтверждается частью молекулярно-
генетических исследований. Считается, что ВИЧ попал на территорию России (тогда – 
бывшего СССР) еще в 80-е гг., имея все признаки американского подтипа вируса, что 
стало доминирующим по стране на длительный период времени 7 , не считая 
соперничавшего с ним африканского подтипа. Главным образом схема перемещения 
вируса выглядит так: инфицированный мигрант прибывает в принимающую страну, 
в которой и происходит заражение одного или нескольких граждан в ходе частных 
контактов, после чего заражение распространяется уже по самой стране. Сейчас 
превалирующей позицией законодателя является то, что именно мигранты являются 
одним из ключевых звеньев при переносе заболевания. Также нельзя не упомянуть о 
переносе заболевания главным образом гомосексуальным половым контактом. 
Действительно, эта точка зрения находит свое подтверждение как раз в 80-е гг., когда 
впервые выявили причину заболевания среди огромного количества людей, а именно 
частный контакт пациента с солдатами срочной службы, которые впоследствии, после 
демобилизации, распространяли инфекцию дальше. Более того, новая вспышка 
заболевания приходится на 90-е в связи с активным распространением 
синтетических и растительных опиатов, основной способ употребления которых 
является внутривенным, т.е. посредством инъекции через шприц в кровь, так как 

5 О порядке принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации, а также приостановления действия и отмены такого решения в 
отношении лица без гражданства, получившего временное удостоверение личности лица без гражданства в 
Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, 
создающих реальную угрозу здоровью населения, и признании утратившими силу актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 23 авг. 
2021 г. № 1390. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 35. Ст. 6303. 
6 Выявляемость сифилиса и других социально значимых инфекций среди иностранных граждан и лиц без граж-
данства в медицинских организациях города Москвы: эпидемиологические и организационные аспекты / 
Н.Н. Потекаев [и др.] // Клиническая дерматология и венерология. 2019. Т. 18, № 4. С. 399–404. 
7 Влияние миграционных процессов на ситуацию по ВИЧ-инфекции (аналитический обзор) / А.В. Покровская  
[и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. 2019. Т. 74, № 2. С. 88–97. 
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санитарные нормы редко могли соблюдаться в данном случае, с 1990-х вплоть до 2010 г. 
более 50 % случаев заражения ВИЧ приходилось на парентеральный контакт при 
употреблении наркотиков 8. Основная поставка наркотических препаратов, в 
особенности опиатов, приходилась на такие страны, как Таджикистан и Афганистан 
(героин, опий), Пакистан и Индия (героин), а через Китай был почти свободный доступ 
к странам «золотого треугольника» – именно геополитический фактор сыграл серьезную 
роль в быстром и незатруднительном распространении наркотиков по стране. 

Таким образом, приток мигрантов и активное распространение зарубежных 
наркотических средств способны оказывать влияние на эпидемиологическую 
ситуацию в стране. 

Однако рассмотрение проблемы под таким углом чревато ее усугублением. Как 
говорилось ранее, вирус развивается, появляется множество подтипов, которые 
появляются в рамках зараженной страны. Именно детальное исследование процесса 
развития ВИЧ, во-первых, способно показать филогеографический путь и выявить 
взаимосвязь миграционных процессов и распространения заболевания по стране,  
а во-вторых, подробно изучить и саму структуру вируса для изготовления 
лекарственных препаратов по борьбе с ним. Даже с учетом того, что изначально ВИЧ 
мог попасть на территорию страны посредством прибытия мигранта, распространяться 
он уже начинает посредством самих граждан страны 9 . Кто здесь представляет 
большую опасность? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Более того, если 
рассматривать принимающую страну как источник заболевания, иностранные 
граждане сами являются социальной группой, находящейся под риском: заболев в 
одной стране и перемещаясь обратно на родину, они выступают переносчиками. 
Несмотря на то, что введено ограничение на въезд иностранным гражданам с целью 
проживания, тем не менее туристы и граждане стран, с которыми заключены 
международные договоры о содружестве, могут прибывать в страну без 
необходимости предоставлять справку о ВИЧ-инфекции. Такими странами являются 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и т.д. То есть на данном примере мы можем видеть 
частичную легализацию состояния здоровья иностранца, в то время как в остальных 
случаях необходима справка – иммигрант, который приезжает из страны, входящей 
в Содружество Независимых Государств, может быть инфицированным, но 
законодателем он не рассматривается как большая угроза по сравнению с теми, кто 
находится за пределами политических дружеских отношений. Стоит также отметить, 
что состояние здоровья граждан по прибытии назад в родную страну никак не 
контролируется несмотря на то, что у них также мог быть контакт с зараженным в 
другой стране (вспоминаем опыт первого пациента 80-х, когда было выявлено, что 
заражен он был после взаимодействия с африканским племенем, в котором он 
проживал длительное время в качестве переводчика). 

Более того, усугубляет данную ситуацию то, что человек может из страха быть 
депортированным нелегально проникать на территорию страны, и в данном случае 
неважно какую роль будет играть состояние его здоровья на момент прибытия: будучи 
больным, он распространит болезнь, или, будучи здоровым, он может ей заразиться. 
На данном примере мы показываем равноценность здоровья иностранца и 
гражданина с целью соблюдения равенства. Приобретение человеком теневого 
статуса ВИЧ-инфицированного вследствие установления жестких и неоправданных 
ограничений будет только вредить самому населению страны. Также еще одним 
аргументом в защиту иностранных граждан может выступить соответствующая 
статистика регистрации ВИЧ-инфицированных по стране и миграционного учета. С 
2019 г. разразилась пандемия COVID-2019, которая значительно ограничила 

8 Сизов И.Ю. Отдельные правовые проблемы въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации 
// Вестник экономической безопасности. 2016. № 3. С. 122–126. 
9 Буняк Д.В. Действие принципа недискриминации в отношении лиц с ВИЧ-положительным статусом при зако-
нодательном закреплении и реализации ими права на свободу передвижения и права на труд (сравнительно-пра-
вовое исследование) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2021. № 1(17). С. 73–87.  
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перемещение иностранцев по всему миру в целях предотвращения ее дальнейшего 
распространения. Если бы данная позиция о ведущей роли иностранцев в 
распространении ВИЧ была полностью верна, то и темпы роста числа людей, у 
которых обнаружили ВИЧ, снизились бы, но этого не произошло. 

Усугубляется это все и общей дезинформацией, и неосведомленностью масс о 
заболевании, способах заражения и путях профилактики. Закон может и дальше 
существовать, но без должной информированности людей о «самозащите» это будет 
бесполезно. На данный момент многие люди имеют ряд предрассудков в отношении 
ВИЧ-больных – от страха заразиться вирусом воздушно-капельным путем до 
предубеждения, что все больные являются наркоманами или приверженцами 
сексуальных меньшинств. Либо возможны ситуации, когда люди полагают, что при 
контакте с биологическими жидкостями больного возможно заразиться только 
определенным образом (например, только через кровь), потому частные контакты ими 
не ограничиваются, но это не так10. ВИЧ передается лишь при частных контактах 
больного с инфицируемым, более того, заражение не зависит от длительности его 
пребывания на территории Российской Федерации. По словам заведующего отделом 
эпидемиологии и профилактики Московского областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, ВИЧ давно вышел за пределы 
традиционной группы риска – заразиться может каждый 11 . Недостаточная 
осведомленность или ее отсутствие ставят под угрозу безопасность здоровья 
населения. 

Что же государство может сделать в таком случае, когда ограничения вводить 
бессмысленно, но темпы роста заболеваемости не снижаются? Также есть риск, что 
при снятии ограничений страна будет вынуждена оплачивать и лечение больных 
иностранцев из собственного бюджета, когда не хватает средств на своих граждан12. 
Выходом из ситуации может быть, в первую очередь, просветительская деятельность 
не только среди молодого поколения, но и среди людей старше 30 лет, так как старшее 
поколение до сих пор считает обсуждение данной темы постыдным и неприятным 
несмотря на то, что это обеспечение собственной безопасности. Это поможет снизить 
стигматизацию уже больных ВИЧ-инфекцией в обществе, и люди с большей 
вероятностью смогут говорить о своем здоровье открыто и обращаться в 
соответствующие центры по борьбе с ВИЧ и СПИДом, что сделает, во-первых, 
статистику более четкой, во-вторых, позволит обеспечить более тщательные 
исследования вируса и выработку лекарственных препаратов. Что же касается 
иностранных граждан, то снятие ограничения на пребывание в стране ВИЧ-
инфицированным мигрантам без ущерба для бюджета Российской Федерации 
возможно при содействии стран, чьими резидентами являются прибывшие 
иностранцы. Возможно подписание соглашений о принятии ответственности по 
обеспечению финансирования лечения своих граждан теми странами, откуда они 
прибыли, потому что это подпадает под обязанность государств обеспечить 
безопасность своих граждан даже за ее пределами. Совокупность данных методов 
решения существующей проблемы могло бы существенно снизить темпы 
распространения заболевания в кругу стран, между которыми наблюдаются 
активные миграционные процессы. 

10 Влияние миграционных факторов на эпидемическую ситуацию по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в России / 
Ю.В. Михайлова [и др.] // Социальные аспекты здоровья населения. 2018. № 4. С. 1–18. 
11 Выявляемость сифилиса и других социально значимых инфекций среди иностранных граждан и лиц без граж-
данства в медицинских организациях города Москвы: эпидемиологические и организационные аспекты / 
Н.Н. Потекаев [и др.] // Клиническая дерматология и венерология. 2019. Т. 18, № 4. С. 399–404. 
12 Сизов И.Ю. Отдельные правовые проблемы въезда иностранных граждан на территорию Российской Федера-
ции // Вестник экономической безопасности. 2016. № 3. С. 122–126. 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются подходы к определению 

понятия «аккаунт», а также проблемы осуществления правоотношений супругов по 
поводу администрирования доменных имен и распределения доходов и расходов от 
использования совместного интернет-сайта. В исследовании приведены примеры 
российской и зарубежной судебной практики. 
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Abstract. The scientific article discusses approaches to the definition of the concept 
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В условиях широкого распространения онлайн-платформ и необходимости 

электронной регистрации все более актуальной становится проблема правового 
регулирования отношений, связанных с использованием аккаунтов в сети Интернет, 
в том числе супругами. В 2021 г. в Российской Федерации был подан первый иск  
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о разделе Instagram*-аккаунта, который супруги вели совместно1. Так как профиль 
может оформить только один человек, аккаунт был зарегистрирован на одного из 
супругов. Супруги вместе развивали страницу, нанимали фотографов, режиссеров и 
других подрядчиков, чтобы наполнить страницу качественным контентом, муж, в 
частности, вкладывал денежные средства в продвижение. Аккаунт стал результатом 
реализации творческих идей двух людей. Супруг хотел, чтобы суд включил аккаунт в 
совместно нажитое имущество. 

Из зарубежной практики можно выделить дело № 14-33564 суда США по делам 
о банкротстве, Южная Дакота, Техас, отделение Хьюстона2. В данном решении 
указано, что необходимо разделять аккаунты на личные и созданные с целью 
извлечения прибыли (коммерческие). Личные аккаунты разделить невозможно, а 
коммерческие можно включать в конкурсную массу. В США довольно-таки частой 
является практика заключения мировых соглашений в отношении раздела 
совместных аккаунтов супругов. 

По общему правилу, если супруги не заключили брачный договор, то 
имущество, нажитое во время брака, будет делиться при разводе поровну между 
ними. К совместному имуществу Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ)3 
относит доходы каждого из супругов (заработную плату, пенсии и пособия), в том 
числе доходы от интеллектуальной и предпринимательской деятельности. Если 
супруги покупают на совместные средства какой-либо актив, то он тоже становится 
общим, независимо от того, на кого он зарегистрирован. 

В современном российском законодательстве отсутствует понятие «аккаунта».  
С технической точки зрения, аккаунт – это часть сайта в сети Интернет, 
составляющими частями которого являются доменное имя, символы сайта в сети 
Интернет. Понятие сайта дано в п. 13 ст. 2 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ4. 
В толковом словаре Шагалова аккаунт описывается как учетная запись, создаваемая 
пользователем в рамках определенной электронной системы5. 

Аккаунт в социальной сети не указан в ст. 128 ГК РФ как объект гражданских 
прав. Остается также неясным, можно ли причислить его к «иному имуществу». 
Исходя из ст. 141.1 ГК РФ6 аккаунт нельзя отнести и к цифровым правам. 

Таким образом, в законодательстве не определен статус аккаунта как объекта 
гражданского права, и сохраняется вопрос о возможности его отнесения к совместно 
нажитому имуществу супругов. Если деятельность по развитию аккаунта приносит 
доход, то она может рассматриваться как предпринимательская, даже если не 
оформляется юридическое лицо, или статус индивидуального предпринимателя, что 
подтверждается п. 3, 4 ст. 23 ГК РФ. Доходы же от такой деятельности в социальных 
сетях могут считаться совместным имуществом супругов, если использовались 
совместные ресурсы. 

Необходимо отметить, что в судебной практике также не сформировано 
единого подхода к определению аккаунта. 

                                                 
1 Раздел имущества: бывшие супруги делят Instagram*-аккаунт // Арбитражная практика для юристов. 2021. № 1. URL: 
https://e.arbitr-praktika.ru/862687?ysclid=likazs2bpk945279439 (дата обращения: 23.05.2023). 
2 Дело № 14-33564 суда США. URL: https://www.leagle.com/decision/inbco20150407532 (дата обращения: 26.05.2023). 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.04.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
4 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г.  
№ 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448. 
5 Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века: около 1 500 слов. М.: Астрель: 
АСТ, 2011. С. 24–25. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023,  
с изм. от 16.05.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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В большей части решений аккаунты рассматриваются в судах в следующих 
случаях: 

1. Размещение порочащих сведений лицами, имеющими аккаунты в 
социальных сетях7. 

2. Использование личной страницы аккаунта пользователя как площадки,  
на которой размещается порочащая информация (видео/фото/текст)8. 

3. Использование аккаунта как инструмента для обмена информацией по 
поводу террористической деятельности9. 

Несмотря на то, что законодатель не упоминает аккаунты в качестве объекта 
гражданских прав, содержание аккаунта полностью соответствует категории 
имущества и может рассматриваться как объект гражданских прав10. Судебная 
практика также свидетельствует о том, что аккаунты могут быть рассмотрены как 
отдельный объект гражданских правоотношений. В постановлении арбитражного 
апелляционного суда от 17 января 2018 г.11 два индивидуальных предпринимателя 
заключили договор купли-продажи предприятия «Языковая школа iSpeak» как 
имущественного комплекса. В предмет договора входили также 2 страницы в 
социальной сети «ВКонтакте», 1 аккаунт в Instagram*, 2 сайта, аккаунты с 
настроенной контекстной рекламой в Яндекс и Google. Суд рассматривал эту 
страницу как материальный актив и признал, что она может также являться объектом 
подобных правоотношений. 

Также имеется пример судебной практики о признании недействительным 
договора купли-продажи кондитерской компании вместе с сайтом, доменным 
именем, группой и страницей в социальной сети «ВКонтакте». Истец полагал, что 
вышеуказанная сделка является недействительной, поскольку проданные сайты и 
доменные имена являются нематериальными благами, социальные сети являются 
информационными системами и являются нематериальными активами, а сим-карты 
и телефонные номера абоненту не принадлежат, поэтому не могут быть отчуждены. 

Суд указал, что возможность заключения такого вида договора, хотя прямо и 
не предусмотрена законом, однако ему не противоречит. Объекты, переданные истцу, 
могут быть предметом сделок между физическими лицами, в том числе могут 
отчуждаться в соответствии с договорами продажи соответствующих прав12.  

В зарубежной практике на аккаунты признается право собственности, и они 
могут быть включены в наследственную массу. Так, в Айдахо, Делавэре, Оклахоме, 
Индиане у родственников есть право доступа к информации, содержащейся в аккаунтах 
умершего13. Верховный суд Германии признал аккаунт личным дневником14. 

Аккаунт можно рассматривать в следующих плоскостях: 
1. Как нематериальный объект, составное произведение, созданное 

творческим трудом автора в рамках определенной социальной сети, что сближает 

                                                 
7 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 26 февраля 2020 г. по делу № 88-3370/2020. 
Доступ из справ.-правой системы «КонсультантПлюс». 
8 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 декабря 2019 г. № Ф04-6592/2019 по делу 
№ А27-29363/2018. Доступ из справ.-правой системы «КонсультантПлюс». 
9 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 января 2020 г. № 225-АПУ19-6. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/8rmWtQu5Txxq/?ysclid= 
lied2hahdd628546779 (дата обращения: 02.06.2023). 
10 Кирсанова Е.Е. Аккаунт как объект гражданских прав // Вестник арбитражной практики. 2020. № 2. С. 44–48. 
11 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2018 г. № 13АП-30540/2017 по 
делу № А21-6695/2017. Доступ из справ.-правой системы «КонсультантПлюс».  
12 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 13 августа 2020 г. по делу № 33-11216/2020. 
Доступ из справ.-правой системы «КонсультантПлюс».  
13 Кирсанова Е.Е. Аккаунт как объект гражданских прав // Вестник арбитражной практики. 2020. № 2. С. 44–48. 
14 Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk ist vererbbar: Pressemitteilung № 115/18 vom 12.7.2018. 
URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018%20& 
Sort=3&nr=85390&pos=2&anz=117 (дата обращения: 21.05.2023). 
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аккаунт с категорией результата интеллектуальной деятельности. Например, есть 
судебное решение, где указано, что на аккаунт может распространяться применение 
лицензионных договоров на передачу исключительных прав15. 

2. Как права требования владельца аккаунта к социальной сети, вытекающие 
из условий пользовательского соглашения16. 

3. Как базу данных, в которой собран массив информации, каждый элемент 
которой самостоятелен. Определение базы данных есть в ст. 1260 ГК РФ17. 

Следует предположить, что если суды станут относить споры о разделе 
аккаунтов в социальных сетях к правоотношениям в области авторских прав,  
то супруги-соавторы будут иметь право совместно распоряжаться результатами своей 
интеллектуальной деятельности независимо от наличия брачных отношений. Это 
основано на позиции Конституционного суда18 и положениях Гражданского кодекса 
Российской Федерации (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). Нормы семейного права в таких 
ситуациях неприменимы, их следует разрешать по правилам ч. 4 ГК РФ, а результатом 
рассмотрения спора может стать как указание соавторства в профиле аккаунта, 
заключения соглашения о порядке осуществления прав на аккаунт, так и удаление 
контента одним супругом, созданного в соавторстве с другим супругом. 

Таким образом, если суды при разделе аккаунта в соцсети будут относить его к 
базе данных, то такие споры из категории семейно-правовых перейдут в гражданско-
правовые – о правах на объекты интеллектуальной собственности. 

Если в разделе аккаунта в социальной сети учитывать его юридическую природу, 
то такие споры, возникшие между супругами, должны будут решаться в контексте  
ч. 4 ГК РФ, связанной с правами на объекты интеллектуальной собственности. 

В каждом конкретном случае суд будет рассматривать предмет доказывания 
исходя из заявленных требований, например определять порядок ведения супругами 
аккаунта и разделять будущие прибыли от совместно созданных продуктов. 

Если супруги занимались бизнесом, вели предпринимательскую деятельность 
через аккаунт и использовали его для извлечения прибыли, то разделу будут 
подлежать только доходы, полученные супругом к моменту развода19. 

На данный момент раздел аккаунтов в социальных сетях, которые используются 
для бизнеса, будет производиться путем определения стоимости этого аккаунта в 
денежном эквиваленте для выплаты половины или части его стоимости второму супругу. 

Если отсутствует брачный договор, то разделение доходов от спорного 
аккаунта, полученных до расторжения брака, независимо от того, кому принадлежат 
права на данный аккаунт и какова его юридическая природа, будет производиться 
поровну между обоими супругами. Таким образом, любые денежные средства, 
заработанные в период брака, будут отнесены к совместному имуществу. 

Но что же будет с доходами от такого аккаунта после развода? 
Если говорить о крупных блогерах, зарабатывающих на инфобизнесе, то 

социальный аккаунт может быть рассмотрен как база данных. Она состоит из 
самостоятельных элементов, организованных таким образом, чтобы быть доступными 
с помощью компьютера (согласно п. 2 ст. 1260 ГК РФ). 

Для создания такой базы данных необходимы серьезные финансовые, 
материальные, организационные или другие затраты. В случае блогеров, зарабатывающих 
на социальных сетях, данные аккаунты удовлетворяют всем этим требованиям. 

                                                 
15 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2019 г. № 07АП-5465/2019 по делу 
№ А27-29639/2018. Доступ из справ.-правой системы «КонсультантПлюс». 
16 Дергунова В.А., Мухина Ю.В. Общий аккаунт супругов в соцсетях: как разделить актив при разводе // 
Арбитражная практика для юристов. 2022. № 2(78). С. 108–111. 
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 
05.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 
18 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2018 г. № 994-О. Доступ из справ.-
правой системы «КонсультантПлюс». 
19 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 81-кг19-2. URL: https://www.vsrf.ru/ 
stor_pdf.php?id=1751916&ysclid=li96n8qpwc439342383 (дата обращения: 25.05.2023). 
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Во-первых, это набор отдельных материалов, который можно обработать с 
помощью компьютера, включающий изображения и тексты каждого поста, которые 
можно найти, используя поисковую строку. 

Во-вторых, создание такой базы требует больших вложений. Например, для 
успешного управления социальными сетями одному знакомому научному блоггеру 
потребовалась команда из более чем 12 людей, что превосходит количество 
сотрудников многих юридических фирм. Поддержание такой команды является 
значительной статьей расходов. Если учесть расходы на рекламу, сумма будет еще 
выше. Цены на рекламу через популярных блогеров могут достигать очень высоких 
значений. Например, цена за один рекламный пост Ольги Бузовой составляла около 
одного миллиона рублей еще в 2021 г. 

Кроме того, заработок на социальных сетях требует больших усилий в 
организации. Необходимы планы постов, составление текстов, планирование 
фотосессий, а также создание видеороликов, рилсов и многое другое. 

Суды в своей практике подтверждают позицию о том, что профили в 
социальных сетях могут быть признаны базой данных. Такую позицию, например, 
высказал Суд по интеллектуальным правам20. 

Если рассматривать аккаунт в социальной сети как базу данных (результат 
интеллектуальной деятельности), то супруги, которые совместно ведут этот аккаунт, 
являются соавторами произведения в соответствии с п. 1 ст. 1258 ГК РФ. Они создали 
этот аккаунт, вкладывая совместные усилия. Один из них мог делать фотографии,  
а другой позировать на них; кто-то писал тексты, а другой занимался разработкой 
концепции для ведения блога. Доходы от использования базы данных должны 
делиться поровну в соответствии с п. 3 ст. 1258 и п. 3 ст. 1229 ГК РФ. 

Однако после развода аккаунт не застывает. Новые публикации и истории 
генерируют доход, и невозможно точно определить, какой именно пост принес 
конкретную прибыль. Старые публикации также все еще могут оказывать 
значительное влияние на успешность аккаунта, и без них, возможно, рекламодателя 
не заинтересовал бы данный профиль. 

Следует предположить, что законодателю необходимо определить понятие 
аккаунта в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ как «базу данных, 
в которой собран массив информации, каждый элемент которой самостоятелен»,  
и закрепить его как объект гражданских прав, отнеся к иному имуществу в  
ст. 128 ГК РФ. 

Также можно обсудить и правоотношения супругов по поводу 
администрирования доменных имен. Согласно п. 15 ст. 2 Федерального закона от  
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, доменным именем является обозначение символами, 
предназначенное для адресации сайтов и доступа к информации в сети Интернет. 
Регистрация доменных имен предусмотрена правилами их регистрации21. Согласно 
этим правилам, владение доменом подтверждается свидетельством и сертификатом 
о регистрации доменного имени. Права и обязанности по договору об оказании услуг 
регистрации доменных имен (далее – договор об оказании услуг) представляют собой 
права администрирования. То есть, права и обязанности супругов на данный вид 
имущества можно назвать правами и обязанностями администрирования доменного 
имени. Подтверждающими данное право будут сертификат и свидетельство о 
регистрации доменного имени, договор об оказании услуг. 

Таким образом, законодателю необходимо закрепить понятие аккаунта и 
отнести его к объектам гражданских прав. Ввиду отсутствия законодательного 
регулирования правоотношений супругов в отношении совместных аккаунтов  

                                                 
20 Постановление от 7 марта 2014 г. по делу № А56-58781/2012. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/qltq1w0eTS19/? 
ysclid=li97u4bj17634145704 (дата обращения: 26.05.2023). 
21 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утв. решением Координационного центра 
национального домена сети Интернет от 5 октября 2011 г. № 2011-18/81) (ред. от 07.11.2022). Доступ из справ.-
правой системы «КонсультантПлюс». 
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в социальных сетях, следует предположить, что лучшим вариантом остается 
самостоятельное урегулирование спора мирным путем. Из-за неясности перспектив 
спора решение суда может не устроить ни одну из спорящих сторон. А открытый 
диалог поможет выработать правила взаимодействия, которые подойдут обеим 
сторонам. 

 
Примечание: 
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей 

Facebook и Instagram – на территории Российской Федерации запрещена по 
основаниям осуществления экстремистской деятельности. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

УДК 343.13 

К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРАВА НА ТАЙНУ СВЯЗИ 

Максим Рудольфович Глушков 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия, 
glushkov.mr@skspba.ru 

Аннотация. В статье анализируется решение Конституционного Суда 
Российской Федерации по жалобе гражданина Фомина Е.П., в котором суд 
формулирует правовую позицию о том, что судебное решение на ограничение тайны 
связи необходимо лишь в случаях, когда сведения о соединениях абонента 
истребуются у оператора связи, поскольку в этом случае ограничение происходит вне 
ведения гражданина. Приводятся замечания по поводу этой правовой позиции. 

Ключевые слова: тайна связи, Конституционный Суд Российской Федерации, 
предварительный судебный контроль, последующий судебный контроль, ограничение 
права на тайну связи, оператор связи, неотложное ограничение права на тайну связи 

Для цитирования: Глушков М.Р. К вопросу об ограничениях права на тайну 
связи // Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 41–48. 

ON THE ISSUE OF RESTRICTIONS 
ON THE RIGHT TO SECRECY OF COMMUNICATION 

Maxim R. Glushkov 
SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia, glushkov.mr@skspba.ru 

Abstract. The report analyzes the decision of the Constitutional Court of the 
Russian Federation on the complaint of citizen Fomin E.P., in which the court formulates 
a legal position that a court decision to restrict the secrecy of communication is necessary 
only in cases when information about the subscriber's connections is requested from the 
telecom operator, since in this case the restriction occurs outside the citizen's jurisdiction. 
Comments on this legal position are given. 

Keywords: communication secrecy, Constitutional Court of the Russian Federation, 
preliminary judicial control, subsequent judicial control, restriction of the right to 
communication secrecy, telecom operator, urgent restriction of the right to communication 
secrecy 

For citation: Glushkov M.R. On the issue of restrictions on the right to secrecy of 
communication // Truth and law. 2023. № 2(24). P. 41–48. 

Вопросы ограничения права граждан на тайну связи в ходе расследования 
преступлений или проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) давно 
являются предметом дискуссии среди отечественных юристов. 

Ключевое место в этой дискуссии занимают решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, в которых он формулирует правовые позиции. 

Проблема состоит в том, что в силу своей недостаточной ясности эти решения 
подчас превратно толкуются правоприменителями. 
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Так, например, произошло с определением по жалобе Д.А. Прозоровского1, 
которое многими в правовом сообществе было воспринято как основание для доступа 
правоохранительных органов к электронной переписке граждан без судебного 
решения2. В действительности же такой позиции это решение Конституционного Суда 
не содержало3. 

Еще одно решение, также посвященное тайне связи в уголовном 
судопроизводстве, было принято относительно недавно и заслуживает особого 
внимания. 

Речь идет об определении по жалобе Е.П. Фомина4, который посчитал 
неконституционными, помимо прочих, ст. 176 (Основания производства осмотра) и 
177 (Порядок производства осмотра) Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ), поскольку они «допускают возможность получения органом 
предварительного следствия информации о соединениях между абонентскими 
устройствами, текстов переписки, почтовых и иных сообщений в ходе производства 
осмотра изъятых абонентских устройств без получения судебного решения». 

В принятии жалобы к рассмотрению было, как обычно, отказано, при этом 
высказанная правовая позиция свелась к тому, что такого решения в данном случае 
и не требовалось. Помимо предварительного, существует последующий судебный 
контроль, который также эффективен, поскольку «права личности защищены общими 
(другими) гарантиями законности и обоснованности осуществления уголовного 
преследования». «Другими», надо полагать, понимается в смысле – «другими, помимо 
санкции суда на производство следственных действий, ограничивающих права 
граждан». Также отмечается, что конфиденциальность своих переговоров граждане 
должны обеспечивать сами. Предварительный же судебный контроль требуется, когда 
содержание переговоров запрашивается у оператора связи, поскольку в этом случае 
лицо не знает о готовящемся ограничении своих прав и не может его оспорить5. 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на 
нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 189-О. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См., например: Конституционный суд разрешил следователям читать переписки с телефонов, планшетов и 
компьютеров без разрешения суда // Уголовный процесс. URL: https://www.ugpr.ru/news/ 2035-sledovateli-mogut-
chitat-perepisku-s-telefonov (дата обращения: 04.04.2023); Оноприенко О. КС: Для изучения содержимого телефона 
при его изъятии судебное решение не требуется // Адвокатская газета. Орган Федеральной палаты адвокатов. 
URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-dlya-izucheniya-soderzhimogo-telefona-pri-ego-izyatii-sudebnoe-reshenie-
ne-trebuetsya/ (дата обращения: 04.04.2023); Вараксин М. КС разрешил следователям читать переписки с 
телефонов в ходе осмотра // Право.ру. URL: https://pravo.ru/news/200500/ (дата обращения: 04.04.2023). 
3 Подробнее об этом см.: Глушков М.Р. Судебный контроль за ограничением права на тайну связи: верно ли 
истолковано решение Конституционного Суда Российской Федерации? // Развитие учения о противодействии 
расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: сборник 
научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 21 мая 2021 г. / под 
ред. Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. М.: Академия управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2021. С. 346–353. 
4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фомина Евгения Петровича на нарушение его 
конституционных прав статьями 93, 176, 177 и частью второй статьи 184 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июня 2021 г. № 1364-О. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Ключевой фрагмент текста для удобства приводится здесь целиком. Он звучит следующим образом и, как 
представляется, его сложно трактовать иначе, нежели это сделано выше – «Достаточность последующего 
судебного контроля обусловлена тем, что права личности защищены общими (другими) гарантиями законности 
и обоснованности осуществления уголовного преследования, а конфиденциальность переговоров и сообщений 
обеспечивается самим лицом как обладателем находящейся под его контролем информации. Осведомленность 
обладателя информации об ограничении его прав позволяет ему незамедлительно обратиться в суд за их защитой. 
Вопреки мнению заявителя, предварительный судебный контроль необходим в тех случаях, когда для доступа  
к содержанию переговоров, сообщений используются технические средства и возможности оператора связи  
(в том числе полученные от него ключи для дешифровки и т.п.), т.е. когда оператор связи является участником 
правоотношений. В этих случаях ограничение неприкосновенности сведений осуществляется вне ведения 
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По поводу данной правовой позиции можно высказать следующие замечания. 
Первое. Ее аргументация не вполне согласуется с законами логики. 

Конституционный Суд отмечает, что «предварительный судебный контроль необходим 
в тех случаях, когда для доступа к содержанию переговоров, сообщений используются 
технические средства и возможности оператора связи»6, потому что «в этих случаях 
ограничение неприкосновенности сведений осуществляется вне ведения участника 
переговоров, который не осведомлен о контроле за его переговорами и сообщениями, 
а потому ограничен в возможности своевременно оспорить правомерность 
соответствующих действий»7. 

Очевидно, что дело не в технических возможностях оператора связи, а в 
осведомленности участника переговоров о потенциальном ограничении его права. 
Этот участник может прекрасно знать о том, что его биллинг будет истребован 
следователем. И точно так же не знать о том, что сведения о его коммуникациях 
изъяты иным способом (т.е. без оператора связи, например, вместе с мобильным 
телефоном в ходе осмотра, обыска или выемки). 

Поэтому приведенная выше аргументация, даже если допускать ее 
правомерность, должна звучать иначе – предварительный судебный контроль 
необходим, когда сведения запрашиваются вне ведения участника переговоров, 
например, у оператора связи. 

Второе. Под последующим судебным контролем принято понимать, во-первых, 
рассмотрение судом уведомления следователя, который провел неотложное 
следственное действие, в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ8. Однако возможность такого 
контроля предусмотрена не для всех следственных действий – предусмотренные 
ст. 186 УПК РФ (Контроль и запись переговоров) в их число не входят. Во-вторых,  
в качестве последующего контроля указывается процедура, предусмотренная  
ст. 125 УПК РФ (Судебный порядок рассмотрения жалоб)9. Однако эта норма 
устанавливает общий порядок обжалования, и в соответствии с ним может быть 
обжаловано любое действие и решение должностных лиц в уголовном 
судопроизводстве. В то время как для действий и решений, ограничивающих 
конституционные права, предусмотрены специальные процедуры – очевидно, в силу 
особой значимости этих прав. Эти специальные процедуры предполагают наличие 
судебного решения на ограничение права на тайну связи (и иных прав и свобод 
граждан). При этом ни один нормативный акт, устанавливающий данное правило – 
ни Конституция Российской Федерации, ни УПК РФ, ни Федеральный закон от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»10 не содержат никаких оговорок и уточнений – судебное 
решение должно иметься вне зависимости от того, осведомлен ли гражданин об 
ограничении своего права. Позиция же Конституционного Суда порождает вопрос – 

участника переговоров, который не осведомлен о контроле за его переговорами и сообщениями, а потому 
ограничен в возможности своевременно оспорить правомерность соответствующих действий. Поэтому 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрена судебная процедура получения 
разрешения на проведение следственных действий, специально предназначенных для извлечения информации о 
переписке, телефонных переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщений…». 
6 6 абз. п. 2 указанного определения. 
7 Там же. 6 абз. 
8 Смирнова И.С. Применение положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
«О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)», касающихся предварительного судебного контроля // 
Вестник Омской юридической академии. 2018. № 3. С. 308. 
9 См.: решения Конституционного Суда: постановление от 9 июня 2011 г. № 12-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и части первой статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с 
жалобой гражданина И.В. Аносова», определение от 25 октября 2018 г. № 2792-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Ярошенко Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав 
статьей 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и др. 
10 О связи: федер. закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // Российская газета. 2003. 10 июля. 
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зачем нужен предварительный судебный контроль, если он может быть заменен 
последующим? 

Третье. Специфика права на тайну связи (как и прав на обладание иными 
тайнами) состоит в том, что это право невозможно восстановить. Когда тайна стала 
достоянием гласности, она перестает быть таковой, при этом пострадавшему 
причиняется необратимый вред. Раскрытые сведения уже не стереть из памяти тех, 
кто получил к ним доступ. 

Поэтому особое значение в охране такого рода прав обретает именно 
предварительный судебный контроль, в то время как последующий просто лишен 
смысла. 

Четвертое. Наличие в практике любого суда не вполне объяснимых решений 
по понятным причинам не добавляет авторитета ни ему самому, ни этим решениям. 
Особенно это касается Конституционного Суда Российской Федерации, на правовые 
позиции которого так или иначе ориентируется все правовое сообщество страны. 

Так, можно вспомнить правовые позиции по поводу негласного получения 
образцов голоса для сравнительного исследования в ситуации, когда лицо 
отказывается предоставить их добровольно. Одно время имела место следственная 
практика, допускающая в таких случаях проведение по поручению следователя 
оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых негласно записывалась речь 
фигуранта, и запись потом выполняла роль условно-свободных образцов. 

В 2008 г. Конституционный Суд выносит определение по жалобе Д.Ю. Бухрова, 
в котором оценивает такую практику отрицательно11. По крайней мере, именно такой 
вывод можно сделать из текста, в котором отмечается, что нормы Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»12 
(далее – Закон «Об ОРД») «не могут применяться в отношении обвиняемого без учета 
особенностей его правового положения, в том числе вытекающих из предписаний 
статей 48, 49 и 51 Конституции Российской Федерации13», а также что эта «правовая 
позиция применима и к ситуации, когда выступающее в официальном качестве 
должностное лицо в ходе оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого в 
отношении гражданина, который подвергается уголовному преследованию и чьи 
конституционные права на свободу, личную неприкосновенность и свободу 
передвижения реально ограничены, проводит его опрос с целью получения образцов 
для сравнительного исследования». 

Также отмечается, что с учетом этих конституционных предписаний, а также 
уголовно-процессуальных норм, закрепляющих гарантии прав обвиняемого, и должны 
применяться оспариваемые заявителем положения УПК РФ и Закона «Об ОРД». 
Подчеркивается, что проведение оперативно-розыскных мероприятий не может 
подменять процессуальные действия, для осуществления которых уголовно-
процессуальным законом установлена специальная процедура (ст. 202 УПК РФ о 
получении образцов для сравнительного исследования). 

Это решение, сформулированное весьма недвусмысленно («аргументов более 
чем достаточно, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему»14), с одной стороны, стало 

11 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухрова Дмитрия Юрьевича на нарушение его 
конституционных прав частью четвертой статьи 21, статьями 84, 86 и 89 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьями 2 и 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: 
определение от 24 января 2008 г. № 104-О-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
12 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 
Российская газета. 1995. 18 августа. 
13 Эти нормы, напомним, – о праве на квалифицированную юридическую помощь, о презумпции невиновности 
и о привилегии против самообвинения. 
14 Лазарева В.А. Проблемы обеспечения прав лиц, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, как условие допустимости использования полученных результатов в качестве доказательств по 
уголовному делу // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности: сборник 
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сигналом к сворачиванию указанной выше практики, с другой, вызвало трудности 
практического характера. Вопрос о том, как негласно получить образцы голоса  
(а такая необходимость стала возникать все чаще), оставался открытым почти 10 лет. 

В 2017 г. появляется определение по жалобе В.Б. Урванцевой, которая 
поставила вопрос о конституционности тех же самых статей УПК РФ и Закона  
«Об ОРД» в точно такой же ситуации – она тоже привлекалась к уголовной 
ответственности и у нее тоже были получены образцы голоса в ходе ОРМ по 
поручению следователя. 

Аргументы в этом документе звучат абсолютно иные15, об учете особенностей 
правового положения обвиняемого речи уже не идет. Правовая позиция – образцы 
голоса могут быть получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий по 
поручению следователя. Вопросы у правоприменителей отпали, зато появились в 
научном сообществе – как теперь понимать решение по жалобе Д.Ю. Бухрова? 

Пятое. Рассмотрение проблемы позволяет попутно убедиться в том, что 
российское уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает 
неотложного ограничения тайны связи. 

Действительно, ей в УПК РФ так или иначе посвящены лишь ст. 185 УПК РФ 
(арест, осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений), 186 (контроль и запись 
переговоров), 1861 (получение информации о соединениях абонентов). Под эти три 
следственных действия был предусмотрен порядок обращения в суд (ст. 165 УПК РФ), 
который, в свою очередь, реализовывал соответствующие полномочия, 
предусмотренные в ч. 2 ст. 29 УПК РФ – п. 8 (для ст. 185), 11 (для ст. 186) и 12 (для  
ст. 1861 УПК РФ). 

В июле 2016 г. к ним добавилась норма, действие которой, очевидно, 
распространяется на ознакомление с сообщениями, хранящимися в памяти 
мобильных устройств. Речь идет о ч. 7 ст. 185 УПК РФ, введенной Законом от 6 июля 
2016 г. № 375-ФЗ (одним из небезызвестного «пакета Яровой»). 

Там сказано, что если «сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут 
содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям 
электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их 
осмотр и выемка» (вероятно, все-таки не сведений, а носителей информации).  

Однако провести без судебного решения по мотиву неотложности ни одно из 
этих процессуальных действий закон не позволяет – правила на этот счет  
(ч. 5 ст. 165 УПК РФ) остались прежними и позволяют «отсрочить» судебный контроль 
лишь для следственных действий, проводимых в жилище, для личного обыска, 
наложения ареста на имущество и выемки в ломбарде16. 

И если для «основных» мероприятий (см. ст. 185, 186, 1861 УПК РФ) это 
некритично, поскольку они сопряжены с техническими и организационными 
сложностями и потому всегда планируются заранее, то осмотр и выемка могут быть 
проведены гораздо оперативнее. Например, по «горячим следам», когда имеется 

материалов Всероссийского круглого стола, 3 ноября 2011 г. / В.В. Абрамочкин, А.С. Александров,  
В.М. Атмажитов [и др.]; сост. К.Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2012. C. 155–165. 
15 Образцы голоса в силу своей специфичности не могут быть получены негласно в порядке ст. 202 УПК РФ; 
назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений; при получении образцов лицо не понуждается к свидетельствованию против себя 
по смыслу ст. 51 Конституции Российской Федерации; образцы не являются доказательствами, как и результаты 
оперативно-розыскных мероприятий. 
16 … хотя на этот счет есть и другая точка зрения – «…в случае отказа лица – владельца мобильного телефона в 
даче согласия на его осмотр, но при необходимости производства осмотра в связи с его неотложностью, 
следователь может руководствоваться требованиями ч. 5 ст. 165 УПК РФ» – см.: Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. 
Некоторые особенности осмотра средств сотовой связи при расследовании уголовных дел // Российский 
следователь. 2014. № 2. С. 3. Эта позиция авторами, однако, никак не аргументируется. 
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фигурант, телефон которого, вероятно, содержит значимые для дела сведения. Вместе 
с тем на сегодняшний день сделать это ни следователь, ни оперативник не вправе17. 

Шестое. Несмотря на замечания, изложенные выше, нужно отметить, что в 
рассматриваемом решении Конституционный Суд, как представляется, обозначает 
заслуживающий внимания подход. Он состоит в том, что право на тайну связи – 
не абсолютно, его обладатель может по-разному к этому праву относиться и 
распоряжаться им на свое усмотрение. Он не обязан всегда и везде эту тайну хранить, 
он может как принимать меры по ее сохранности, так и не принимать18. И тогда 
ситуация с ограничением права перестает быть бинарной (т.е. сводится к двум 
вариантам: первый – гражданин хранит тайну, и она остается таковой, второй – 
гражданин хранит тайну, но она на законных основаниях раскрывается). 

Другой возможный вариант – гражданин сам выдает сведения о соединениях 
своего мобильного телефона или свою переписку в мессенджере (либо не возражает 
против их осмотра с извлечением сведений из памяти устройства). По мнению 
Конституционного Суда Российской Федерации, такие действия не нарушают 
конституционных прав гражданина19. 

Еще один пример – гражданин получил у оператора сотовой связи распечатку 
биллинга своего абонентского номера, ознакомился с ней и выбросил в мусорную 
корзину. Изъятие распечатки, содержащей, казалось бы, охраняемые законом 
сведения, из мусорной корзины, очевидно, не потребует судебного решения. 
Поскольку говорить об этих сведениях как о тайне уже нельзя – их обладатель сам 
допустил ознакомление с ними посторонних лиц. 

Другая сходная ситуация – в ходе осмотра места происшествия в офисе 
следователь обратил внимание на то, что монитор одного из компьютеров показывает 
страницу с перепиской по электронной почте. Он зафиксировал увиденное и внес эти 
сведения в протокол. Коммуникация гражданина оказалась таким образом раскрыта. 
Но и здесь усмотреть нарушение конституционных прав едва ли возможно, так как 
меры по сохранению в тайне значимых для него сведений их обладатель не принял. 

Этот подход хорошо знаком американской судебной системе, где при 
рассмотрении вопроса о нарушении конституционного права учитывается, как 
относится к праву сам его носитель. Известное дело «Кац против Соединенных 
Штатов»20 (1967), по которому суд признал незаконными действия ФБР по 
прослушиванию телефонных переговоров заявителя, который вел их из уличной 
телефонной будки, при этом подслушивающее устройство размещалось снаружи и 
вторжения в частную жизнь, таким образом, не имело места. Суд, однако, отметил, 
что четвертая поправка (она запрещает незаконные обыски, к которым судьи в этом 
деле впервые приравняли и нарушение тайны связи21) защищает не места, а людей и 
что заявитель вправе был рассчитывать на конфиденциальность своих переговоров, 
поскольку определенные меры по ее обеспечению принял. 

17 Подробнее об этом см.: Глушков М.Р. Регламентация доступа к сведениям, составляющим тайну связи // 
Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2021. № 2 (41). С. 31–33. 
18 Можно высказать соображение и более общего свойства – тайна, которую не охраняют, перестает быть таковой. 
И тогда в приведенных здесь примерах лучше говорить не о правомерном ограничении права на тайну связи, а о 
доступе к сведениям, которые тайны не составляют. 
19 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Попова Анатолия Николаевича на нарушение 
его конституционных прав статьями 176 и 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
определение от 28 февраля 2017 г. № 338-О. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
20 Charles Katz, Petitioner, v. UNITED STATES – Cornell Law School // Legal Information Institute. URL: 
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/389/347 (дата обращения: 23.03.2023). 
21 Пастухов П.С., Борисевич Г.Я. Основания для ограничения прав граждан при производстве обыска в уголовном 
судопроизводстве США и их конституционная защита // Вестник Пермского университета. Юридические науки, 
2018. Вып. 2(40). С. 295. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Михаил Юрьевич Гусак  
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург, Россия, fin13.money@mail.ru 

Аннотация. Автором статьи рассматриваются проблемы квалификации 
преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок, теоретические и 
практические проблемы применения норм ст. 2004–2006, 2011–2013, 2854–2856 УК РФ. 
Указываются отличительные особенности рассматриваемых видов преступлений от 
иных преступлений коррупционной направленности. Большое значение уделяется 
рассмотрению субъекта преступлений по ст. 2004–2005 УК РФ, делается вывод о том, 
что некоторым из них присущи функции должностных лиц. Предлагается дополнить 
уголовное законодательство квалифицирующим составом по ст. 2006 УК РФ, 
примечаниями по ст. 2013, 2856 УК РФ, а также внести разъяснения в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по ст. 2011 УК РФ. 

Ключевые слова: субъект преступлений, тяжкие последствия, преступления в 
сфере государственных и муниципальных закупок 

Для цитирования: Гусак М.Ю. Особенности квалификации преступлений в 
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Правда 
и закон. 2023. № 2(24). С. 49–54. 

FEATURES OF QUALIFICATION OF CRIMES IN THE FIELD  
OF PROCUREMENT TO ENSURE STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

Mikhail Yu. Gusak  
The Main Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian 
Federation in St. Petersburg, St. Petersburg, Russia, fin13.money@mail.ru 

Abstract. The author of the article considers the problems of qualifying crimes in 
the field of state and municipal procurement, theoretical and practical problems of 
applying the norms of articles 2004–2006, 2011–2013, 2854–2856 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. The distinctive features of the considered types of crimes, from 
others, of a corruption orientation are indicated. Importance is given to the consideration 
of the subject of crimes under Articles 2004–2005 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, it is concluded that some of them are inherent in the functions of officials. The 
article presents the author's proposals to supplement the criminal legislation with a 
qualifying composition under Article 2006 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
notes on Articles 2013, 2856 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as 
clarifications to the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation under Article 2011 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: the subject of crimes, grave consequences, crimes in the field of state 
and municipal procurement 

For citation: Gusak M.Yu. Features of qualification of crimes in the field of procurement 
to ensure state and municipal needs // Truth and law. 2023. № 2(24). P. 49–54. 

Результаты исследований уровня коррупции в сфере государственных и 
муниципальных закупок, проведенных экспертами института государственного и 
муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая 
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школа экономики», показали, что средний размер «отката» в коррупционной схеме 
между заказчиком и поставщиком составляет около 22,5 % от всей суммы контракта1. 

По материалам прокурорских проверок в 2022 г. было возбуждено 639 уголовных 
дел в сфере государственных и муниципальных закупок, размер ущерба от которых 
составил свыше 1 млрд рублей2. 

В этой связи дополнение уголовного законодательства нормами, регулирующими 
ответственность за преступления в указанной сфере по ст. 2004–2006, 2011–2013, 2854–
2856 УК РФ, вызванное повышенной динамикой развития общественных отношений 
в сфере государственных и муниципальных закупок и высокой степенью 
общественной опасности, криминализация данных видов посягательств является 
абсолютно логичным и вполне обоснованным. 

Необходимо указать характерные признаки, позволяющие разграничить 
преступления в сфере государственных и муниципальных закупок от иных 
преступлений коррупционной направленности: совершаются в результате 
организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, им 
присущи умышленный характер и корыстный мотив, обладают высокой степенью 
«латентности». 

На практике последовательная модернизация уголовно-правовых норм в 
указанной сфере может быть сопряжена с проблемой правильной квалификации 
данных составов преступлений. Устранение возникающих по этому поводу коллизий 
и противоречий, имеющейся пробельности в рассматриваемой сфере, должно 
решаться законодательно, посредством внесения разъяснений в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также изменений в действующее 
уголовное законодательство. 

Одной из актуальных проблем квалификации преступлений в рассматриваемой 
сфере является определение субъекта преступлений, которые по ст. 2004–2005 УК РФ 
тождественны и являются: работниками контрактной службы, контрактными 
управляющими, членами комиссии по осуществлению закупок, лицами, 
осуществляющими приемку поставленных товаров, выполненных работ или 
оказанных услуг, либо иными уполномоченными лицами, представляющими интересы 
заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, статус которых, в соответствии с действующим уголовным 
законодательством определен, как не относящиеся к должностным лицам. 

Однако приходится констатировать, что на практике, с учетом «бланкетности» 
указанных норм со ссылкой на Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»3 (далее – Закон № 44-ФЗ), ряд указанных 
лиц исполняют обязанности, присущие должностному лицу. 

Так, согласно ст. 38 Закона № 44-ФЗ, контрактная служба, контрактный 
управляющий осуществляют следующие функции: 

– разрабатывают план-график и размещают в единой информационной
системе извещения об осуществлении закупок; 

– обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов,
что по смыслу закона является не чем иным, как исполнением организационно-
распорядительных функций. 

1 Эксперты оценили средний размер откатов при госзакупках. Более 70 % поставщиков сталкиваются с коррупционными 
выплатами [Электронный ресурс] // РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/20/12/2021/61bc5d059a794770833e7b51 
(дата обращения: 26.05.2023). 
2 Доклад Генпрокурора России Игоря Краснова в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка в 
2022 г. и о проделанной работе по их укреплению. URL: https://vk.com/@genprocrf-doklad-genprokurora-rossii-
igorya-krasnova-v-sfrf (дата обращения: 26.05.2023). 
3 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: федер. закон от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ // Рос. газ. 2013. 12 апреля.
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Вместе с тем стоит отметить, что если принятие решения об осуществлении 
вышеуказанных действий контрактным управляющим принимается единолично, то 
в отношении работников контрактной службы исполнение обязанностей сводится к 
выполнению сугубо технических функций по подготовке документов для организации 
закупочного процесса, в отличие от руководителя контрактной службы, который 
определяет функциональные обязанности и персональную ответственность каждому 
из работников контрактной службы, участвует в утверждении требований к 
закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг и др. 

Исполнение организационно-распорядительных функций относится и к 
председателю комиссии по осуществлению закупок, организующему общее 
руководство за работой комиссии по осуществлению закупок, определение ее 
регламента и ведение заседания. Надо отметить, что лицо, осуществляющее приемку 
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, визируя акт приема-
передачи товарно-материальных ценностей, работ и услуг, создает реальные 
правовые последствия для его утверждения со стороны руководителя структурного 
подразделения, выступающего в роли заказчика, и дальнейшей его оплаты, что 
связано с организационно-распорядительными функциями, характеризующими это 
лицо, как должностное. 

В этой связи предлагается нормы ст. 2004 и 2005 УК РФ переместить в  
гл. 30 УК РФ, исключив из субъекта данных преступлений контрактного управляющего, 
руководителя контрактной службы, председателя комиссии по осуществлению 
закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных товаров, выполненных работ 
или оказанных услуг, которые в силу своих полномочий исполняют организационно-
распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Также, согласившись с мнением М.В. Бавсуна и В.Н. Боркова 4 , о 
перенасыщенности и казуистичности уголовного законодательства, предлагается 
исключить из ч. 4 ст. 2005 УК РФ ссылку на ч. 5–8 ст. 204 УК РФ по причине того, что 
негосударственные коммерческие организации в процессе реализации процесса 
государственных и муниципальных закупок стороной заказчика выступать не могут. 

Проблему отграничения действий должностных лиц и действий лиц, таковыми 
не являющимися, необходимо решить путем внесения в Квалификационный 
справочник должностей руководителей специалистов и служащих 5  должности 
контрактного управляющего, обязанности которого на практике исполняют лица по 
совместительству (с одновременным внесением дополнений в Закон № 44-ФЗ). 

Неоднозначность истолкования текста уголовного закона и использование 
законодателем в нормах УК РФ оценочных понятий значительно затрудняет со 
стороны правоприменителя процесс их правильного и верного уяснения, что на 
практике может усложнить определение причинно-следственной связи между 
деянием виновного и наступлением в этой связи тяжких последствий и правильно 
квалифицировать содеянное, устанавливая прямую зависимость не от уголовного 
закона, а от правоприменителя, противореча таким образом принципу законности. 

Вполне оправданным решение проблемы применения оценочных понятий в 
уголовном праве не только на законодательном, но и на правоприменительном и 
доктринальном уровнях может быть обеспечено посредством их формализации, 
внесения соответствующих разъяснений в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, либо изданием иных теоретических толкований6. 

Учитывая неопределенность понятия «тяжкие последствия» как 
квалифицирующего признака преступления, предусматривающего ответственность 
по ст. 2011 УК РФ за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного 

4 Бавсун М.В., Борков В.Н. Новые уголовно-правовые меры охраны отношений в сфере закупок для государственных 
нужд // Современное право. 2018. № 9. С. 93. 
5 Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих: 
постановление Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 // Бюллетень Минтруда РФ. 1998. № 12. 
6 Рарог А.И. О количественных признаках состава преступления // Уголовное право. 2017. № 4. С. 102. 
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оборонного заказа (далее – гособоронзаказ), а также его оценочный характер, 
необходимо указать на важность внесения разъяснений в постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 21, которые 
впоследствии решат проблему произвольного толкования указанной нормы. 

Нелогичным и несоответствующим теоретическим и законодательным 
критериям дифференциации общественной опасности выглядит также отсутствие в 
ст. 2006 УК РФ квалифицирующего признака в виде «особо крупного ущерба», 
учитывая тяжесть наступления возможных негативных последствий в результате 
дачи заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Данное несоответствие 
отмечает также Ш.М. Шурпаев, указывая на пробельность и проблемы 
законодательного описания криминообразующих общественно опасных последствий 
в части указания лишь на признак «крупный ущерб», осознанно исключая 
квалифицирующий признак «особо крупный ущерб»7. 

В связи с тем, что пояснительной запиской к Федеральному закону от  
24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
причины дополнения уголовного законодательства ст. 2012–2013, 2855–2856 УК РФ не 
раскрываются, можно предположить, что высокая общественная опасность 
преступлений в сфере гособоронзаказа, особенно в настоящее время в условиях 
специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией, когда в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники со стороны лиц, участвующих в 
организации и реализации гособоронзаказа, оказала влияние на криминализацию 
этих видов преступлений посредством дополнения УК РФ новыми специальными 
составами. 

При рассмотрении составов преступлений, предусмотренных ст. 2012–2013, 2855–
2856 УК РФ, можно наблюдать их «бланкетность» со ссылкой на Федеральный закон от  
29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон о 
гособоронзаказе)8, а также указание на повторность совершения административного 
правонарушения, когда деяние подпадает под квалификацию в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 2012 УК РФ, заключается в 
нарушении условий государственного контракта лицом по гособоронзаказу либо 
условий договора, заключенного в целях выполнения гособоронзаказа, касающегося 
количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых 
работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, и считается оконченным вследствие наступления определенных последствий: 

— по ч. 1 ст. 2012 УК РФ – нарушения лицом, подвергнутым административному 
наказанию за деяния, предусмотренные ч. 1 или 21 ст. 14.55 КоАП РФ; 

— по ч. 2 ст. 2012 УК РФ – нарушения лицом, указанным в ч. 1 ст. 14.55 КоАП 
РФ, повлекшее причинение Российской Федерации ущерба в сумме, составляющей не 
менее пяти процентов цены такого государственного контракта, либо договора, но не 
менее пяти миллионов рублей, или невыполнения задания гособоронзаказа. 

Аналогично ст. 2012 УК РФ и ст. 2013 УК РФ носят бланкетный характер со 
ссылкой на КоАП РФ и Закон о гособоронзаказе. Заключается деяние в отказе или 
уклонении лица, подвергнутого административному наказанию за деяние, 
предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 7.292 КоАП РФ, от заключения государственного 

7 Шурпаев Ш.М. Проблемы законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 200.6 УК РФ 
// Правопорядок: история, теория, практика. 2022. № 1(32). С. 50. 
8 О государственном оборонном заказе: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 275–ФЗ // Российская газета. 2012. 
31 декабря. 
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контракта по гособоронзаказу либо договора, необходимого для выполнения 
гособоронзаказа, если их заключение является обязательным. 

В п. 6 Закона о гособоронзаказе государственный оборонный заказ обязателен 
для принятия единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определенным 
законодательными актами Российской Федерации и актами Президента Российской 
Федерации, актами Правительства Российской Федерации, при условии, что 
гособоронзаказ обеспечивает уровень прибыли при расчете цены на поставляемую 
продукцию по государственному оборонному заказу в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в отношении определения цены 
государственного контракта, а также государственными унитарными предприятиями 
и (или) иными организациями, занимающими доминирующее положение на товарном 
рынке продукции по государственному оборонному заказу, в случае если претенденты 
на размещение гособоронзаказа путем использования государственным заказчиком 
конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
отсутствуют или по результатам такого определения поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) не определен головной исполнитель. 

Установление неоднократности факта отказа или уклонения со стороны 
хозяйствующего субъекта, подвергнутого административному наказанию за деяние, 
предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 7.292 КоАП РФ, от заключения государственного 
контракта по гособоронзаказу либо договора, необходимого для выполнения 
гособоронзаказа, при условии занимания им доминирующего положения, будет 
являться решающим фактором привлечения его к ответственности по ст. 2013 УК РФ. 

Нужно указать на нормативно-обязательный характер указанной нормы и ее 
императивность, а значит неукоснительность заключения государственного 
контракта по гособоронзаказу либо договора, необходимого для выполнения 
гособоронзаказа со стороны хозяйствующего субъекта, а также сложность в 
доказывании и определении его доминирующего положения со стороны 
правоприменителя, учитывая оценочный характер данного понятия. 

Законодатель, введя в уголовный закон данную правовую норму,  
не учел, что согласно п. 6.1 Закона о гособоронзаказе обязательным условием для 
установления обязанности по заключению контракта хозяйствующим субъектом, 
занимающим в соответствии со ст. 14 Закона о гособоронзаказе доминирующее 
положение, является отсутствие у него обоснованных экономических или 
технологических причин для отказа от его заключения. Соответственно, указанный 
пробел должен быть устранен путем конкретизации рассматриваемых статей 
Уголовного закона. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос ограничения прав лиц, 
интересы которых затрагиваются в ходе осуществления контроля и записи 
переговоров. Приводится сравнительная характеристика порядка производства 
данного следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия 
«прослушивание телефонных переговоров», анализируются статистические данные 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и результаты 
проведенного анкетирования сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации о целесообразности проведения при расследовании преступлений 
следственных действий, предусмотренных ст. 185–186.1 УПК РФ, дублирующих по 
своему содержанию проведение аналогичных оперативно-розыскных мероприятий. 
Высказываются предложения по совершенствованию нормативного регулирования 
механизмов получения судебного решения на производство контроля и записи 
переговоров, а также информации об их содержании в целях соблюдения прав 
личности при осуществлении уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: контроль и запись переговоров, прослушивание телефонных 
переговоров, процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия, 
конфиденциальность, гласность, тайна переговоров, осмотр и прослушивание 
фонограммы, право на тайну коммуникации 
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участников уголовного судопроизводства в ходе осуществления контроля и записи 
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TO THE QUESTION OF LIMITATION OF THE RIGHTS OF PARTICIPANTS  
OF CRIMINAL PROCEEDINGS DURING CONTROL AND RECORDING OF NEGOTIATIONS 

Ekaterina E. Mikhailova  
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Abstract. The article deals with the issue of restricting the rights of persons whose 
interests are affected in the course of monitoring and recording negotiations. 
A comparative description is given of the procedure for the production of this 
investigative action and the operational-search measure "interception of telephone 
conversations", the statistical data of the Judicial Department at the Supreme Court of 
the Russian Federation and the results of a survey conducted by employees of the 
Investigative Committee of the Russian Federation on the advisability of conducting 
investigative actions under the investigation of crimes under Art. 185–186.1 of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation, duplicating in their content the conduct 
of similar operational-search measures. Proposals are made to improve the regulatory 
regulation of the mechanisms for obtaining a court decision on the production of control 
and recording of negotiations, as well as information about their content in order to 
respect the rights of the individual in criminal proceedings. 

Keywords: control and recording of conversations, wiretapping of telephone 
conversations, procedural actions, operational-search measures, confidentiality, 
publicity, secrecy of negotiations, examination and listening to a phonogram, the right to 
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For citation: Mikhailova E.E. To the question of limitation of the rights of 
participants of criminal proceedings during control and recording of negotiations // 
Truth and law. 2023. № 2(24). P. 55–63. 

«Контроль и запись переговоров» (п. 11 ч. 2 ст. 29, ст. 186 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации1 (УПК РФ)) – одно из процессуальных 
действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, не вызывающих у практических работников сомнения в 
значимости получаемой при его производстве информации в процессе 
доказывания2, несмотря на обоснованные споры среди теоретиков об их правовой 
природе, точном определении и о возможности отнесения к следственным 
действиям3. Но поскольку применение этого процессуального действия ограничено 
возможностью фиксации событий, происходящих в процессе расследования уже 
совершенного преступления (что нечасто продиктовано объективной следственной 
необходимостью), а процедура его проведения усложнена, что в том числе 
обусловлено требованиями закона о соблюдении прав участников уголовного 
судопроизводства, показатели производства контроля и записи переговоров при 
осуществлении предварительного расследования, в целом, не высоки в сравнении с 
аналогичным по сути оперативно-розыскным мероприятием «Прослушивание 
телефонных переговоров» (п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»4 (ФЗ «Об ОРД»)) и процессуальным действием «Получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» 
(п. 12 ч. 2 ст. 29, ст. 186.1 УПК РФ)5. 

Подтверждением этому служат данные Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, поскольку названные процессуальные 
действия и оперативно-розыскное мероприятие как ограничивающие 
конституционное право граждан на тайну телефонных и иных переговоров (ст. 23 
Конституции Российской Федерации6) допускаются лишь на основании судебного 
решения. Согласно статистическим сведениям о деятельности федеральных судов 
общей юрисдикции по итогам 2021 г. судами рассмотрено 39 139 ходатайств о 
производстве контроля и записи переговоров, что составило лишь 14 % от 
количества рассмотренных ходатайств о получении информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами (275 003). А общее 
количество всех рассмотренных ходатайств о производстве процессуальных действий, 
ограничивающих конституционные права на тайну коммуникации (318 139) 
составило лишь 59 % от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении 
корреспондирующих им оперативно-розыскных мероприятий (539 683)7. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Федотов И.С. Правоприменительная практика рассмотрения судьями ходатайств о производстве следственных 
действий, ограничивающих конституционные права граждан // Научно-практический юридический журнал 
Общество. Закон. Правосудие. 2020. № 3(48). С. 5–10. 
3 Елагина Е.В. Производство отдельных процессуальных действий, затрагивающих право граждан на тайну 
переписки и телефонных переговоров // Криминалист. 2019. № 2(27). С. 3–8; Россинский С.Б. Следственные 
действия. М.: Норма, 2018. С. 55–56; Шейфер С.А. Следственные действия – правомерны ли новые трактовки? 
// LexRussica. 2015. № 10. С. 115–127. 
4 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349. 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 18.03.2023) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.03.2023). 
7 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 
2021 г. Отчет № 1 о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции // 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.  
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120 (дата обращения: 06.03.2023). 



_______________________________________________________________________________________ 

57 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 2

(2
4
)/

2
0
2
3
 

Акцентируя внимание на соблюдении прав участников уголовного 
судопроизводства при осуществлении контроля и записи переговоров, считаем 
необходимым выделить ряд аспектов и рассмотреть их в сравнении с оперативно-
розыскным мероприятием «Прослушивание телефонных переговоров». 

Исходя из специфики контроля и записи переговоров, нетрудно сделать 
очевидный вывод, что эффективность может быть достигнута лишь при проведении 
такового в условиях конфиденциальности, что роднит его с названным оперативно-
розыскным мероприятием, тем более реализация обоих осуществляется силами 
подразделений специальных технических мероприятий, функционирующих в 
составе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при 
привлечении операторов связи8. 

Шаров В.И., рассуждая над вопросом о правомерности отнесения контроля и 
записи переговоров к следственным действиям, отмечает, что «Гласность выступает 
гарантией достоверности всех процессуальных действий»9. Продолжая его мысль, хочется 
подчеркнуть, что конфиденциальность (для обеспечения которой в ФЗ «Об ОРД» 
обозначен принцип конспирации, т.е. принцип скрытности, секретности, 
соблюдения деятельности в тайне) является гарантией достижения задач 
производства негласных оперативно-розыскных мероприятий. Негласные же 
следственные действия Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
не предусмотрены, «что соответствует современной правовой доктрине, 
отстаивающей гласность и публичность уголовного процесса»10. И поэтому попытки 
смешения этих двух свойств (гласности и конфиденциальности) в рамках одного 
процессуального действия, на наш взгляд, приводят к размытию прав лиц, интересы 
которых затрагиваются его проведением, а также к неопределенности и трудностям 
в реализации полномочий лицом, осуществляющим расследование. 

Все документирование оперативно-розыскной деятельности осуществляется с 
соблюдением требований режима секретности, и для рассмотрения судом 
ходатайства руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, ст. 9 ФЗ «Об ОРД» предусмотрен специальный порядок, согласно 
которому предоставленные материалы рассматриваются единолично 
уполномоченным на то судьей, без выхода в судебное заседание, а после вынесения 
судом мотивированного постановления таковое выдается инициатору проведения 
оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением 
предоставленных в суд материалов. Рассмотрение же ходатайства следователя о 
производстве контроля и записи переговоров в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ, 
с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации, по общему правилу 
осуществляется в открытом судебном заседании11. 

Данная позиция основана на том, что при рассмотрении ходатайства тайна 
связи не нарушается, переговоры и их содержание еще не контролируются и не 
раскрываются, а лишь принимается решение об их ограничении. Если же в самом 
ходатайстве или приложенных материалах в качестве обоснования будут 
прилагаться сведения о переговорах или переписке, то в данном случае, в целях 
обеспечения сохранения охраняемой законом тайны, руководствуясь положениями 
ч. 2 ст. 241 УПК РФ, судья вправе вынести мотивированное определение и 
рассмотреть ходатайство в закрытом судебном заседании. 

8 Михайлова Е.Е. К вопросу о необходимости контроля и записи переговоров как следственного действия // 
Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий: Всероссийская научно-
практическая конференция, Москва, 10 декабря 2020 г. М.: Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации, 2021. С. 84–91. 
9 Шаров В.И. Контроль и запись переговоров как следственное действие и как оперативно-разыскное 
мероприятие // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 3(47). 
С. 177–182. 
10 Там же. 
11 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7. 
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По смыслу положений ч. 3 ст. 165 УПК РФ при рассмотрении ходатайства 
вправе участвовать его инициатор (следователь, дознаватель) и прокурор. Иные лица 
о предстоящем судебном заседании не извещаются и в судебном заседании не 
участвуют, что по мнению законодателя и должно обеспечить конфиденциальность 
этой информации. 

Однако мы разделяем позицию Е.Н. Арестовой, обращающей внимание, что «для 
получения информации закрытого типа участвовать в судебном заседании совершенно 
не обязательно, достаточно на нем присутствовать. И такая юридическая возможность 
у представителей стороны защиты имеется»12. Поскольку в открытом судебном 
заседании, с учетом реализации принципа гласности судопроизводства, закрепленного 
в ст. 241 УПК РФ, разъяснения по обеспечению которого даны Верховным Судом 
Российской Федерации в постановлении Пленума от 13 декабря 2012 г. № 3513, в зале 
суда на «местах для зрителей» могут оказаться заинтересованные лица, не относящиеся 
к участникам уголовного судопроизводства, но могущие довести ставшую им известной 
информацию до сведения стороны защиты. 

Получение же заинтересованным лицом информации о рассмотрении судом 
ходатайства о контроле и записи переговоров, проводимого в открытом судебном 
заседании, на наш взгляд, охватывается правом защищаться всеми не 
запрещенными законом способами и средствами, являющимся элементом 
конституционного права на защиту, которым, согласно разъяснению, данному в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. 
№ 35, в российском уголовном судопроизводстве наделено любое лицо, права и 
свободы которого существенно затрагиваются или могут быть существенно 
затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него 
обвинительной деятельности, независимо от формального процессуального статуса 
такого лица14. 

Наконец, с учетом того, что согласно нормам судебного делопроизводства, 
материалы рассмотренного ходатайства формируются в отдельное дело, 
передаваемое для дальнейшего хранения в архив суда, нельзя исключить также 
возможности последующего получения сведений о результатах его рассмотрения 
заинтересованными лицами, в том числе в результате допущения ошибки со 
стороны следственных или судебных работников. 

Поэтому, мы полагаем, что в целях обеспечения тайны следствия, 
предотвращения разглашения сведений о рассмотрении ходатайств о разрешении 
контроля и записи переговоров, целесообразно внесение изменений в ст. 165 УПК РФ,  
в соответствии с которыми рассмотрение таких ходатайств должно осуществляться 
в закрытом судебном заседании, а материалы, по аналогии с порядком 
рассмотрения ходатайств о разрешении производства оперативно-розыскного 
мероприятия, ограничивающего конституционное право граждан, по результатам 
должны возвращаться инициатору ходатайства. Тем самым ограничение прав 
заинтересованных лиц на получение соответствующей информации будет 
закреплено на законодательном уровне. 

Уголовно-процессуальный закон не ограничивает круг участников уголовного 
судопроизводства, контроль и запись переговоров которых допускается. То есть, 
помимо подозреваемых и обвиняемых, это могут быть и потерпевший, и свидетель,  
а также лица, не имеющие еще определенного процессуального статуса, но 
переговоры которых могут содержать сведения, имеющие значение для дела, в том 
числе при проверке их на причастность к совершению преступления, либо 

12 Арестова Е.Н. Правоприменительные проблемы производства контроля и записи телефонных и иных 
переговоров // Российский следователь. 2019. № 1. С. 10–13. 
13 Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 3. 
14 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 
судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 9. 



_______________________________________________________________________________________ 

59 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 2

(2
4
)/

2
0
2
3
 

установления причастности к преступной деятельности иных лиц, персональные 
данные которых еще не установлены. И если права лиц, имеющих по уголовному 
делу процессуальный статус, определены в соответствующих нормах УПК РФ, то 
объем прав «других лиц» (как они названы в ч. 1 ст. 186 УПК РФ) может быть 
установлен лишь на основании общих принципов уголовного судопроизводства. 

Так, помимо упомянутого выше права на защиту, заинтересованные лица 
наделены правом обжалования постановления судьи, вынесенного в порядке, 
предусмотренном ст. 165 УПК РФ15, реализация которого становится возможным, 
объективно, после ознакомления с соответствующим постановлением, что наиболее 
часто происходит при выполнении требований ст. 215–217 УПК РФ. Но в 
соответствии с ч. 7 ст. 186 УПК РФ, лица, чьи телефонные и иные переговоры 
записаны, вправе участвовать в производимом следователем осмотре и 
прослушивании фонограммы и излагать свои замечания к протоколу.  
А, соответственно, сведения как минимум о факте принятия соответствующего 
решения становятся им известны уже при участии в данном следственном 
действии, однако требований ознакомления с судебным решением законодателем не 
предусмотрено. 

Названное положение ч. 7 ст. 186 УПК РФ и употребленный в его 
формулировке глагол («записаны»), на наш взгляд, вызывают также ряд проблем у 
правоприменителя. 

Во-первых, «переговоры» в русском языке обозначают разговор, словесный 
обмен, беседу16 между людьми. Поэтому, несмотря на то что судебное решение 
дается на осуществление контроля и записи переговоров конкретного лица, 
фактически в результате осуществления данного процессуального действия 
фиксируются (записываются) его переговоры с иными лицами, могущими как 
являться участниками уголовного судопроизводства, так и не являться таковыми17. 
Либо же фиксируются переговоры иных лиц, имеющих доступ к средству связи, 
используемому контролируемым лицом. При этом уголовно-процессуальный закон не 
поясняет: 

1) должен ли следователь производить осмотр и прослушивание фонограммы
с участием всех этих лиц, а соответственно – обладают ли они правом участия в 
данном следственном действии; 

2) если да – должен ли следователь проводить один осмотр одновременно с
участием нескольких лиц, переговоры которых записаны, или должен составлять 
несколько протоколов осмотра; 

3) самое главное – каким образом следователь, не произведя еще осмотра и
прослушивания фонограммы, должен установить данные лиц, которые подлежат 
вызову для участия в этом следственном действии. 

Наконец, контроль и запись переговоров может осуществляться на основании 
судебного решения на протяжении шести месяцев, в связи с чем объем полученной 
по его результатам информации может быть весьма значительным, что неизменно 
влечет за собой организационные трудности в проведении осмотра и 
прослушивания носителей, на которых переговоры записаны18. Следователь наделен 

15 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 
ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7. 
16 Переговоры. Толковый словарь Ожегова // Толковый словарь Ожегова онлайн. URL: 
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=20306 (дата обращения: 01.03.2023). 
17 Колосович М.С., Колосович О.С. Контроль и запись переговоров – следственно-оперативное мероприятие? // 
Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010. № 3(14). С. 130–134. 
18 Харатишвили А.Г. Практика и проблемы применения уголовно-процессуальных норм при расследовании 
преступлений, совершенных в организованных формах соучастия // Научная школа уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета: Уголовная юстиция XXI века  
(к 15-летию практики применения УПК РФ): сборник статей по материалам международной научно-
практической конференции, Санкт-Петербург, 23–24 июня 2017 г. / под ред. Н.П. Кирилловой, Н.Г. Стойко. 
СПб.: ООО «Центр социальных и правовых технологий», 2018. С. 241–246. 
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полномочиями истребовать в любой момент от органа, исполняющего судебное 
решение, фонограмму для осмотра и прослушивания19. Однако представляется, что 
обязательное участие в ее осмотре лица, чьи переговоры записаны, сведет на нет 
целесообразность продолжения осуществления контроля и записи, поскольку данный 
факт будет предан огласке. 

Наконец, вытекающее из положений ч. 7 ст. 186 УПК РФ требование об 
осуществлении следователем прослушивания всей фонограммы, произведенной при 
осуществлении контроля и записи переговоров, существенно увеличивает на это 
временные затраты как следователя, так и иных участвующих лиц (в том числе тех, 
переговоры которых записаны). В то время как по результатам проведения 
аналогичного по сути рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия 
«Прослушивание телефонных переговоров», с учетом положений Инструкции о 
порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд20, следователю для последующего осмотра могут 
быть предоставлены перенесенные на единый носитель только результаты (копии 
записи) наиболее важных частей переговоров, которые имеют значение для 
расследования уголовного дела. Очевидно, что для установления таких частей 
необходимо ознакомление и анализ содержания всей произведенной записи, однако 
предусмотренной УПК РФ процедурой производства контроля и записи переговоров 
это не регламентировано. 

Изложенные аргументы, на наш взгляд, объясняют приведенные ранее низкие 
статистические показатели получения судебных решений на производство контроля 
и записи переговоров. Кроме того, анкетирование 270 респондентов из числа 
следователей и руководителей следственных органов СК России показало, что на 
вопрос о целесообразности проведения при расследовании преступлений 
следственных действий, предусмотренных ст. 185–186.1 УПК РФ, дублирующих по 
своему содержанию проведение аналогичных оперативно-розыскных мероприятий, 
лишь 55 % опрошенных дали утвердительный ответ и 42 % – отрицательный. 

С учетом изложенного полагаем целесообразным внесение изменений в ч. 7 
ст. 186 УПК РФ, исключив из нее императивное требование участия в осмотре и 
прослушивании фонограммы лиц, переговоры которых записаны, оставив решение 
этого вопроса на усмотрение следователя при возникновении необходимости по 
окончании производства следственного действия. 

Изложенные предложения, наряду с предлагаемыми нами изменениями в  
ст. 165 УПК РФ о рассмотрении ходатайств о разрешении контроля и записи 
переговоров в закрытом судебном заседании с возвращением по результатам 
рассмотрения судом представленных материалов инициатору ходатайства, на наш 
взгляд, позволят в целях обеспечения тайны следствия ограничить на 
законодательном уровне права заинтересованных лиц на получение информации, а 
также четко определить момент предания гласности результатов произведенного 
контроля и записи телефонных и иных переговоров стороной защиты либо по 
окончании производства следственного действия (если переговоры подозреваемого 
или обвиняемого контролировались и записывались, и если необходимость 
производства осмотра фонограммы с участием этого лица будет признана 
следователем), либо при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, что позволит 
повысить результативность данного процессуального действия в целях достижения 
задач уголовного судопроизводства. 

19 Шаров В.И. Контроль и запись переговоров как следственное действие и как оперативно-разыскное 
мероприятие // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 3(47). 
С. 177–182. 
20 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России 
№ 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 
№ 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. (зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // 
Российская газета. 2013. 13 декабря. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  
В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ВИДЕ 

СУДЕБНОГО ШТРАФА: ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Юлия Викторовна Шпагина  
Академии управления МВД России, Москва, Россия, iushpagina@yandex.ru 

Аннотация. В статье автором рассмотрена судебно-следственная практика 
применения института прекращения уголовного дела или уголовного преследования в 
связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 
введенного Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ1. Выявлены проблемы 
его реализации, затрагивающие неоднозначное толкование условий освобождения от 
уголовной ответственности, а также конкуренция правовых норм, предусматривающих 
условия для прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК России) и в связи с 
примирением сторон (ст. 25 УПК России). 

Ключевые слова: уголовно-правовой конфликт, прекращение уголовного дела, 
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Abstract. In the article, the author considers the judicial and investigative practice 
of applying the institution of termination of a criminal case or criminal prosecution in 
connection with the appointment of a criminal law measure in the form of a judicial fine, 
introduced by Federal Law № 323-FZ of 03.07.2016. The problems of its implementation 
are identified, affecting the ambiguous interpretation of the conditions for exemption from 
criminal liability, as well as the competition of legal norms providing for the conditions for 
the termination of a criminal case in connection with the appointment of a measure of a 
criminal law nature in the form of a judicial fine (Article 25.1 of the Code of Criminal 
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Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
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Сегодня в уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрен механизм 
разрешения уголовно-правового конфликта, влекущий за собой прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением судебного 
штрафа2. Введение указанного механизма обусловлено несколькими факторами. 

Во-первых, историческими предпосылками. 
Ретроспективный анализ законодательства позволяет констатировать, что 

предпосылки к зарождению компромиссного разрешения уголовно-правового 
конфликта в уголовном судопроизводстве появились еще в XV в. Так, Судебник 1497 г. 
допускал по делам незначительной тяжести примирение обвинителя с обвиняемым в 
любой стадии процесса3. 

Соборное уложение 1649 г. предоставляло государю право на разрешение 
политических дел и принятие решения о помиловании с восстановлением прав 
пострадавших лиц. В этот же период развиваются положения, позволяющие 
освободить лицо от подозрения. Например, основанием для прекращения уголовного 
преследования служило «одабривание добрыми людьми»4. 

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. выделял несколько групп 
обстоятельств, исключающих уголовное преследование, закрепленных в различных 
нормах: примирение обиженного или потерпевшего с обвиняемым по делам частного 
обвинения; смерть преступника; давность совершения деяния; помилование и 
прощение виновных; наличие вступившего в законную силу приговора суда по тому 
же делу; недостижение лицом возраста привлечения к уголовной ответственности5. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1922 г. нормы, регламентирующие 
основания прекращения уголовного преследования, уже представлены в 
систематизированном виде6. К их числу относились: смерть обвиняемого, кроме 
случаев, когда ведется производство для возобновления уголовного дела, по которому 
постановлен обвинительный приговор; примирение обвиняемого с потерпевшим по 
делам, возбуждаемым не иначе, как по жалобе последнего; истечение давности; 
отсутствие состава преступления в действиях обвиняемого; акт об амнистии или 
помилование отдельных лиц или прекращение дел о них. 

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РСФСР 1923 г.7 (в редакции 1925 г.) 
помимо оснований, перешедших из УПК РСФСР 1922 г., дополнительно 
предусматривал прекращение прокурором и судом уголовного дела (уголовного 
преследования) по незначительности, маловажности и ничтожности последствий 
деяния, хотя и содержащего в себе признаки преступления, а равно, когда 
возбуждение уголовного преследования или дальнейшее производство дела 
представлялось явно нецелесообразным. 

Институт освобождения от уголовной ответственности был сформирован в 
Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г.8 и 
получил дальнейшее развитие в УПК РСФСР 1960 г.9 Помимо выше упомянутых 
обстоятельств прекращения уголовного дела уголовно-процессуальное законодательство 

2 Ст. 25.1 УПК России «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа»; гл. 51.1 УПК России «Производство о назначении меры 
уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности». 
3 Судебники ХV–ХVI веков / под ред. Н.Е. Носова. Л., 1986. С. 174–183. 
4 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. М., 1986. Т. 4: Законодательство периода становления 
абсолютизма. С. 321, 356–357, 362, 382, 385–386. 
5 Устав уголовного судопроизводства 1864 г. // Конституция РФ. URL: https://constitution.garant.ru/ 
history/act1600-1918/3137/?ysclid=lgky00rj8h51372614 (дата обращения: 17.04.2023). 
6 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, принятый постановлением ВЦИК от 25 мая 1922 г. // Собрание 
узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского Правительства. 1922. № 20-21. Ст. 230. 
7 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, принятый постановлением ВЦИК от 15 февраля 1923 г. // Известия 
ВЦИК. 1923. № 37.  
8 Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, утвержденные Законом СССР от  
25 декабря 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 15. 
9 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
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было дополнено нормами о прекращении уголовного дела вследствие изменения 
обстановки (ст. 6 УПК РСФСР 1960 г.), в связи с передачей его в товарищеский суд 
(ст. 7 УПК РСФСР 1960 г.), в комиссию по делам несовершеннолетних (ст. 8 УПК 
РСФСР 1960 г.), на поруки (ст. 8 УПК РСФСР 1960 г.). 

Толчком кардинальных перемен в концепции уголовной политики послужило 
изменение государственно-экономических отношений в жизни общества, 
произошедших в 90-е гг. XX в. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
было приведено в соответствие с нормами международного права. 

В частности, Комитет Министров Совета Европы10 рекомендовал 
правительствам государств – членов Совета Европы пересмотреть подходы к 
регулированию уголовно-процессуальных правоотношений в целях реализации 
возможных преимуществ, примирительных процедур и посредничества11. 

Во-вторых, современными тенденциями гуманизации и либерализации 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

При введении института прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в пояснительной записке к проекту федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 323-ФЗ акцентируется внимание на том, что сегодня требуется расширение 
диапазона возможностей судебно-следственных органов по освобождению от 
уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. В свою 
очередь, введение предлагаемых норм создаст условия для выведения из-под 
действия уголовного закона или из сферы уголовной ответственности в общей 
сложности более 300 тысяч человек, что будет способствовать позитивным 
изменениям в социальной структуре общества за счет значительного сокращения 
числа лиц, имеющих судимость. 

По этому поводу справедливо замечание Н.К. Панько о том, что ни одно 
рассудительное государство и общество не заинтересованы в увеличении числа 
граждан, имеющих судимость и опыт пребывания в местах лишения свободы12. 

Вместе с тем современными учеными-процессуалистами неслучайно обращено 
внимание на то, что нормы, регламентирующие освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК России) во многом 
дублируют нормы, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК России), примирением сторон  
(ст. 76 УК России), по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности  
(ст. 76.1 УК России)13. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о роли 
прекращения уголовного дела с судебным штрафом среди всех перечисленных 
случаев освобождения от уголовной ответственности. 

Введение нового института породило и иные проблемы в судебно-следственной 
практике, которые требуют научного осмысления и предложения путей их решения14. 

Мониторинг судебно-следственной практики свидетельствует об отсутствии 
единого правоприменительного подхода к рассматриваемому институту. В частности, 
обратим внимание на следующие проблемы. 

1. Неоднозначное толкование одного из условий освобождения от уголовной
ответственности – возмещение ущерба лицом, совершившим преступление или иным 
образом заглаживание причиненного преступлением вреда. 

10 Документы Совета Европы. М., 1997. С. 51–52. 
11 Ченцов В.В. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа: 
теория, законодательство, правоприменение: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. 224 с. 
12 Панько Н.К. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: условия применения и спорные моменты // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2017. № 3. С. 127. 
13 Давлетов А.А. Новое особое производство в уголовном процессе – прекращение уголовных дел с назначением 
судебного штрафа // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 3(52). С. 163–169. 
14 Антонов И.А., Мамонтов А.Г. Допустимость прекращения уголовного дела в ходе досудебного производства: 
больше вопросов, чем ответов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2018. № 4(82). С. 42–46. 
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Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 июня 2013 г. № 1915 возмещение причиненного преступлением ущерба 
(имущественного вреда) возможно как в натуральном выражении, так и в денежной 
форме. Заглаживание вреда предполагает его минимизацию или устранение 
применительно к причиненному потерпевшему моральному вреду, а также вреду, 
заключающемуся в нарушении прав потерпевшего, законных интересов личности, 
общества или государства. 

В связи с этим у правоприменителя возникает вполне закономерный вопрос о 
возможности применения освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренного ст. 76.2 УК России, к лицу, совершившему преступление с 
формальным составом, не повлекшее причинения материального или морального 
вреда. И как показывает судебная практика, однозначный ответ на указанный вопрос 
отсутствует16. 

Так, федеральным судом Амурской области прекращено уголовное дело  
№ 1-1255/202017 в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 222 УК России (пособничество в незаконном 
приобретении огнестрельного оружия), и в отношении А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение 
огнестрельного оружия). В ходе расследования обвиняемые принесли денежное 
пожертвование в детский дом и социальный приют и таким образом загладили вред, 
причиненный преступлением. 

Судом в постановлении о прекращении уголовного дела в части обоснования 
принятого решения обращено внимание на отсутствие в уголовно-процессуальном 
законе запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК России 
условий и в тех случаях, когда совершается преступление с формальным составом  
(к числу которых относится и ст. 222 УК России).  

Однако имеет место и иная практика применения аналогичной нормы закона, 
которая представляет прикладной интерес в рамках данного исследования. Судебной 
коллегией по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции 
рассмотрена кассационная жалоба защитника осужденной К. по ст. 322.3 УК России 
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Российской Федерации)18. Сторона защиты выразила 
несогласие с состоявшимися судебными решениями ввиду наличия существенных 
нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законов. Из жалобы 
следовало, что К. в ходе расследования полностью признала свою вину, впервые 
совершила преступление небольшой тяжести, оказала благотворительную помощь 
детскому дому, в связи с чем у суда первой инстанции имелись основания для 
удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела на 
основании ст. 76.2 УК России с назначением судебного штрафа. 

По итогам рассмотрения жалобы судебная коллегия не усмотрела указанных 
выше оснований для освобождения К. от уголовной ответственности, поскольку 
избранный подсудимой способ заглаживания вреда не уменьшает степень 
общественной опасности содеянного и не соответствует причиненному вреду. 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК России, 
состоит в том, что оно нарушает порядок миграционного учета иностранных граждан 

15 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. 
от 29.11.2016) // Рос. газ. 2013. 5 июля. 
16 Теория и практика реализации поощрительных норм уголовного и уголовно-процессуального кодексов 
Российской Федерации: аналитический обзор / Б.Я. Гаврилов [и др.]. М., 2021. 44 с. 
17 Уголовное дело № 1-1255/2020 Благовещенского городского суда Амурской области // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 23.04.2023). 
18 Определение суда кассационной инстанции от 23 апреля 2020 г. по делу № 77-544/2020 // Первый кассационный 
суд общей юрисдикции. URL: https://1kas.sudrf.ru (дата обращения: 23.04.2023). 
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 либо лиц без гражданства, режим законного пребывания по месту их пребывания в 

Российской Федерации и посягает на порядок управления. 
Таким образом, оказание благотворительной помощи является лишь 

обстоятельством, характеризующим личность осужденной с положительной стороны, 
что и было учтено мировым судьей при назначении наказания. Мер по заглаживанию 
вреда органам государственной власти, обеспечивающим порядок управления в 
сфере миграционного контроля, со стороны К. не принималось. 

Таким образом, приведенные примеры подтверждают тезис автора о 
неоднозначном применении одного из условий освобождения от уголовной 
ответственности к лицам, совершившим преступления с формальным составом. 

В данном случае представляется целесообразным рассматривать причиненный 
вред в широком смысле слова, без обязательной его привязки к конкретному 
потерпевшему, на что также обращено внимание и представителей научной 
общественности19. Решением видится внесение изменений в Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 в виде четкого разъяснения 
применения рассмотренного условия, в том числе и к преступлениям с формальным 
составом, поскольку сегодняшняя интерпретация его положений не решает 
обозначенной проблемы. 

2. Неоднозначное толкование положений уголовно-процессуального закона –
о признании вины подозреваемым (обвиняемым) как необходимом условии 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования. 

С одной стороны, дача подозреваемым (обвиняемым) согласия на прекращение 
уголовного дела означает признание им правильности уголовно-правовой 
квалификации преступления, что, в свою очередь, предполагает признание вины и 
раскаяние в содеянном20. 

По мнению следователей, дознавателей органов внутренних дел 
(участвовавших в интервьюировании в ходе исследования), без выяснения отношения 
обвиняемого к виновности, именно в вопросе о признании вины, суд не может 
принять решение о прекращении уголовного дела. 

С другой стороны, законодатель допускает прекращение уголовного дела в 
отношении лица, имеющего процессуальный статус подозреваемого, что в данном 
случае не предполагает выяснение у него отношения к своей вине, так как обвинение 
не сформулировано и не предъявлено. Кроме того, подозрение лица лишь 
свидетельствует о его возможной причастности к совершению преступного деяния. 

В свою очередь суд при рассмотрении ходатайства следователя (дознавателя) 
проверяет только соблюдение условий для прекращения дела, среди которых нет ни 
согласия с предъявленным обвинением (подозрением), ни признания своей вины.  
В противном случае возможность прекращения уголовного дела ставится в 
зависимость от выполнения условия, не предусмотренного законом21. 

Таким образом, органам предварительного расследования следует обратить 
внимание на то, что получение согласия подозреваемого (обвиняемого) на 
прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, а точнее отсутствие возражения подозреваемого 
(обвиняемого) и признание им своей вины нельзя соотносить как тождественные 
условия, поскольку прекращение уголовного дела или уголовного преследования с 
назначением судебного штрафа возможно и без признания вины лица, совершившего 
преступление. 

Данный тезис подтверждается и судебной практикой. Так, из материалов 
уголовного дела в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, 

19 Черненко Т.Г. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа // Вестник 
Кузбасского института. 2018. № 2(35). С. 104. 
20 Давлетов А.А. Новое особое производство в уголовном процессе – прекращение уголовных дел с назначением 
судебного штрафа // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 3(52). С. 163–169. 
21 Кузнецов А.Н. Судебный штраф без признания вины возможен // Уголовный процесс. 2020. № 10(190). С. 11. 



_______________________________________________________________________________________ 

69 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 2

(2
4
)/

2
0
2
3
 

предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК России, прекращенного 19.05.2020 постановлением 
Корочанского районного суда Белгородской области в порядке ст. 25.1 УПК России, 
усматривается, что суд в своем решении указал согласие обвиняемого, а точнее, 
отсутствие возражений с его стороны на прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования как допустимое процессуальное условие освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа. При этом было отмечено, что не 
имеет значения, признает ли подозреваемый или обвиняемый свою вину в совершении 
преступления, поскольку нормы УПК не содержат прямого указания на это22. 

3. Конкуренция правовых норм, предусматривающих условия для
прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК России) и в связи с примирением 
сторон (ст. 25 УПК России). Из анализа указанных норм следует, что условия в 
определенной степени совпадают. Исключением выступает необходимость 
примирения с потерпевшим лицом как обязательное условие, характерное именно для 
прекращения уголовного дела в порядке ст. 25 УПК России. 

В научной литературе отмечается, что для прекращения уголовного дела по  
ст. 25.1 УПК России в качестве дополнительного условия возможно рассматривать 
согласие подозреваемого (обвиняемого) на уплату судебного штрафа после его 
назначения23. Несмотря на то, что законом это не предусмотрено, следователи и 
дознаватели на этапе заявления ходатайства в суд выясняют такое согласие у лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности, а также его платежеспособность, что 
представляется эффективным для реализации данного института. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что законодателем в  
главу 51.1 УПК России «Производство о назначении меры уголовно-правового 
характера при освобождении от уголовной ответственности» заложен императивный 
метод, согласно которому инициирование производства о назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа для следователя, дознавателя по сути 
является обязанностью (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 446.2 УПК России), в отличие от 
прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон. 

Если в ходе расследования уголовного дела лицом, впервые совершившим 
преступление небольшой или средней тяжести, будет возмещен ущерб или иным 
образом заглажен причиненный его преступными действиями вред, то следователь 
или дознаватель обязаны по закону инициировать производство, предусмотренное 
главой 51.1 УПК России. В данном случае основание прекращения уголовного дела, 
предусмотренное ст. 25.1 УПК России, будет иметь приоритет по сравнению с 
основанием прекращения уголовного дела, предусмотренным ст. 25 УПК России24. 

В свою очередь для суда, рассматривающего подобное ходатайство, нет такого 
приоритета, поскольку законодателем для данного участника уголовного процесса 
сконструированная норма носит диспозитивный характер. 

Рассмотрим некоторые примеры из следственно-судебной практики. Так, по 
уголовному делу № 12001300002000757, возбужденному 15.09.2020 в отношении К. 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК России, Елизовским 
районным судом Камчатского края ходатайство следователя о прекращении 
уголовного дела в порядке ст. 25.1 УПК России оставлено без удовлетворения ввиду 
наличия иного основания для прекращения уголовного дела, предусмотренного  
ст. 25 УПК России. После возвращения уголовного дела следователю оно было 
прекращено в порядке ст. 25 УПК России. 

22 Постановление судьи Корочанского районного суда Белгородской области № 1-32/2020 от 19 мая 2020 г. по 
делу № 1-32/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 
23.04.2023). 
23 Мазюк Р.В. Конкуренция оснований прекращения уголовного дела (ст. 25 и 25.1 УПК РФ) // Мировой судья. 
2017. № 4. С. 27. 
24 Там же. С. 27–32. 
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Иной правоприменительный подход возможно проследить на следующем 
примере. 13.04.2017 Невский районный суд г. Санкт-Петербурга принял решение о 
прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Г. в связи с примирением 
сторон без возвращения руководителю следственного органа заявленного ходатайства 
в порядке ст. 25.1 УПК России. Суд установил, что Г. органами следствия обвинялся 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России. Следователь с 
согласия руководителя следственного органа вынес постановление о возбуждении 
перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в порядке ст. 25.1 УПК России и 
назначении Г. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В связи 
с примирением сторон в суде потерпевшей было заявлено ходатайство о прекращении 
уголовного дела. Обвиняемый поддержал указанное ходатайство и не возражал 
против прекращения уголовного дела за примирением сторон. Суд удовлетворил 
заявленное ходатайство и прекратил уголовное дело в отношении Г. в порядке  
ст. 25 УПК России. Однако в июне 2017 г. Санкт-Петербургским городским судом 
указанное постановление было отменено. В своем решении суд отметил, что 
положения ст. 446.2 УПК России исключают возможность принятия в отношении 
подозреваемого (обвиняемого) решения о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) по другим основаниям, например в связи с примирением сторон25. 

В части затронутых проблем конкуренции оснований прекращения уголовного 
дела в соответствии со ст. 25 и 25.1 УПК России, законодателю целесообразно 
рассмотреть вопрос о предоставлении суду возможности удовлетворять ходатайство 
о прекращении дела в связи с примирением сторон при конкуренции данного 
основания с ходатайством следователя о применении судебного штрафа без его 
возвращения руководителю следственного органа или прокурору при наличии иных 
оснований прекращения. Наличие двух оснований прекращения уголовного дела с 
однотипными условиями их применения, но разными процессуальными механизмами 
реализации лишь усложняет деятельность правоприменительных органов, порождает 
различные негативные ситуации и противоречит принципу процессуальной 
экономии. В указанных выше случаях суд фактически не устанавливает каких-либо 
новых обстоятельств, указывающих на необходимость производства дополнительных 
следственных действий, на нарушение прав участников судопроизводства в 
досудебной стадии и других факторов, указывающих на невозможность принятия 
итогового судебного решения. Кроме того, у суда есть все возможности и условия для 
установления, исследования и оценки обстоятельств, позволяющих освободить лицо 
от уголовной ответственности: собранные материалы, систематизированный и 
аналогичный по сути обвинительному заключению или обвинительному 
постановлению процессуальный акт – ходатайство следователя (дознавателя), явка 
потерпевшего в суд, его заявление и допрос и т.д.26 

На основании вышеизложенного заключим, что институт прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа требует дальнейшего изучения,  
а выявленные проблемы – разрешения, в том числе в следующей форме:  

 путем внесения изменения в Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 г. № 19 в части разъяснения возможности применения такого 
условия освобождения от уголовной ответственности как возмещение ущерба лицом, 
совершившим преступление, или иным образом заглаживание причиненного 
преступлением вреда, в том числе и к преступлениям с формальным составом; 

 путем разъяснения органам предварительного расследования положений 
закона о том, что получение согласия подозреваемого (обвиняемого) на прекращение 
уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, а точнее отсутствие возражения подозреваемого (обвиняемого) и 

25 Апелляционное постановление № 1-459/17 22-5020/2017 от 15 июня 2017 г. по делу № 22-5020/2017 // Судебные 
и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/18t59lO3kk6m/ (дата обращения: 23.04.2023). 
26 Юсупов М.Ю. Практика и проблемы применения судебного штрафа // Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 82–83. 
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признание им своей вины нельзя соотносить как тождественные условия, поскольку 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования возможно и без 
признания вины лицом, совершившим преступление; 

 внесением изменений в УПК России в части предоставления суду 
возможности удовлетворять ходатайство о прекращении дела в связи с примирением 
сторон при конкуренции данного основания с ходатайством следователя о 
применении судебного штрафа без его возвращения руководителю следственного 
органа или прокурору при наличии иных оснований прекращения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И КАЧЕСТВЕ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Станислав Алимович Ялышев1, Андрей Альбертович Макарьин2  
1Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия  
1Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 
Санкт-Петербург, Россия 
2Институт управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 
университета, Вологда, Россия 
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Аннотация. Авторы на примерах из практики показывают, что нарушение 
правил безопасности при производстве следственных действий не только могут 
угрожать жизни и здоровью участников следственного действия и иных лиц, 
находящихся рядом, но и повлиять на его ход и результаты, а также и всего 
расследования целиком. 

Ключевые слова: безопасность, жизнь и здоровье участников, следственное 
действие, расследование 

Для цитирования: Ялышев С.А., Макарьин А.А. К вопросу об обеспечении 
безопасности участников следственных действий и качестве собирания доказательств 
// Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 73–78. 

ON THE QUESTION OF ENSURING THE SECURITY OF PARTICIPANTS OF 
INVESTIGATIVE ACTIONS AND THE QUALITY OF COLLECTING EVIDENCE 

Stanislav A. Yalyshev1, Andrey A. Makar'in2  
1SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia 
1The NWB of the FSBEIHE «RSUJ», St. Petersburg, Russia 
2Institute of Management, Economics and Law of the Vologda State University, Vologda, 
Russia 
1yalishev@bk.ru 

Abstract. Using practical examples, the authors show that violations of safety rules 
during investigative actions can not only threaten the life and health of participants in the 
investigative action and other persons nearby, but also affect the course and results of the 
investigative action, as well as the entire investigation. 

Keywords: safety, life and health of participants, investigative action, investigation 
For citation: Yalyshev S.A., Makar'in A.A. On the question of ensuring the security of 

participants of investigative actions and the quality of collecting evidence // Truth and law. 
2023. № 2(24). P. 73–78. 

Одним из ключевых разделов криминалистики, который обеспечивает 
эффективное проведение расследования преступления, является криминалистическая 
тактика. В свою очередь, важнейшей тактической задачей, стоящей перед следователем, 
является обеспечение безопасности участников следственного действия и окружающих. В 
ч. 4 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) 
содержится прямой запрет на создание опасности для жизни и здоровья лиц, 
участвующих в производстве следственных действий. Также в ч. 3 ст. 170 УПК РФ указано, 
что «если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и 
здоровья людей, следственные действия, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, могут проводиться без участия понятых»1. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 14.04.2023) 
// Рос. газ. 2001. 22 декабря. 
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Нам представляется, что эту норму следует расширить, и распространить 
запрет на создание опасности не только для участников следственного действия, но и 
для иных лиц, которые могут случайно оказаться на месте проведения следственного 
действия. 

Так, например, при расследовании дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП) с двумя погибшими следователь Шекснинского районного отдела внутренних 
дел (РОВД) Вологодской области принял решение о производстве следственного 
эксперимента: об установлении возможности наблюдать в темное время суток 
оставленный на краю проезжей части дороги тракторный прицеп с неисправным 
прицепным устройством. Тракторист подключил габаритные огни прицепа к 
аккумулятору и оставил его на ночь. Водитель легкового автомобиля «Опель-Вектра» в 
темное время суток допустил столкновение с прицепом. В результате ДТП погибли два 
человека.  

Следователь принял меры, на его взгляд, достаточные для обеспечения 
безопасности при производстве следственного эксперимента. Он установил 
автомобиль с включенными проблесковыми маяками в 50 м от места производства 
эксперимента и поручил сотруднику государственной инспекции безопасности 
дорожного движения (ГИБДД) останавливать автомобили, движущиеся в сторону 
места проведения следственного действия. Во время эксперимента по дороге 
проезжал автомобиль «Лада-Нива», водитель которого, увидев сигнал сотрудника 
ГИБДД, понял его как приказ остановиться. Плавно притормаживая, он сместился к 
обочине дороги, где допустил столкновение с тракторным прицепом, который 
использовался для проведения следственного эксперимента. Обошлось без жертв, 
однако серьезно пострадал автомобиль «Лада-Нива». 

Да, цель следственного эксперимента достигнута, прицеп невозможно было 
наблюдать в темное время суток, но какой ценой решен этот вопрос? После полугода 
безуспешных попыток добиться компенсации за разбитый автомобиль, водитель 
пострадавшего автомобиля обратился в прокуратуру Вологодской области с жалобой 
на действия сотрудников Шекснинского РОВД. Только после проведенной 
прокурорской проверки была дана оценка действиям следователя, а пострадавшему 
выплачена компенсация за ремонт автомобиля. 

В нормативных правовых актах, относящихся к исследуемой тематике, 
зачастую содержатся запреты на совершение действий, создающих угрозу жизни и 
здоровью участников расследования, однако в иной методической и учебной 
литературе специальных тактических рекомендаций по обеспечению безопасности не 
так уж и много. В изданной криминалистической литературе последних лет мы нашли 
одно пособие, комплексно затрагивающее данную тему2. Изучение периодической 
научной печати последнего времени выявило одну публикацию, прямо посвященную 
данной проблеме3. Другие публикации, в том числе и подавляющее большинство 
учебников по криминалистике, содержат, как правило, лишь упоминание об этом4. 

По нашему мнению, особо остро встают проблемы обеспечения безопасности 
при проведении так называемых «выездных» следственных действий, таких как 
следственный осмотр, обыск, проверка показаний на месте, следственный 
эксперимент. Следователь несет ответственность за действия всех лиц, участвующих 
в проведении следственного действия, и должен убедиться, что все соблюдают меры 
безопасности. 

Например, при проведении проверки показаний на месте мы неоднократно 
наблюдаем, что конвоирование подозреваемого, показания которого проверяются, 

2 Баев О.А. Следователь (основы теории и практики деятельности): научно-практическое пособие. М.: Прометей, 
2017. С. 356–370. 
3 См.: Гришина Е.Б. Особенности применения мер безопасности при производстве следственных действий // 
Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 180–182. 
4 См., например: Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2003. 
С. 550–560. 
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осуществляется сотрудником полиции путем приковывания наручниками левой руки 
подозреваемого к правой руке сотрудника, так как подозреваемому – правше –
необходимо демонстрировать свои действия при совершении преступления. При этом 
кобура с табельным оружием сотрудника закреплена на поясе справа, что создает 
опасность завладения оружием подозреваемым. И уж тем более недопустимо 
передавать пусть и разряженное оружие в руки подозреваемого. Для демонстрации 
действий следователь должен подготовить макет оружия. 

Однако некоторые тактические рекомендации, опубликованные в учебниках, 
учебных пособиях, не согласуются с требованиями обеспечения безопасности. В одном 
из учебников по криминалистике указано: «Личный обыск обычно производится 
двумя вооруженными сотрудниками…»5. Если речь идет о досмотре с целью 
обнаружения оружия или опасных предметов при физическом задержании 
подозреваемого, то такая рекомендация допустима. Но в ходе производства личного 
обыска при задержании подозреваемого в порядке ст. 93 УПК РФ – вряд ли. Такой 
личный обыск, как правило, проводится в помещении органа внутренних дел, откуда 
выйти без соответствующего разрешения невозможно и вооружать обыскивающих 
сотрудников нет необходимости. В то же время обыскиваемый при непосредственном 
контакте с сотрудником, обладая навыками, например борьбы, может завладеть его 
табельным оружием, если таковое у него имеется, особенно, если это оружие 
находится в открытой кобуре. Более того, применение оружия сотрудниками полиции 
в ограниченном пространстве создает опасность для участников следственного 
действия в результате возможных рикошетов. 

Что касается обеспечения безопасности, то при производстве следственных 
действий, связанных с обнаружением и изъятием огнестрельного оружия и взрывных 
устройств, в первую очередь следует руководствоваться правилами обращения с 
ними, а уже потом криминалистическими рекомендациями по сохранению и изъятию 
следов преступления. 

Так, в некоторых научных источниках при изъятии огнестрельного оружия 
рекомендуется не совершать манипуляции с ударно-спусковым механизмом, дабы 
сохранить его состояние для производства в будущем экспертизы и ответа эксперта 
на вопрос: «Пригодно ли оружие для производства выстрела?» В других, наоборот:  
«В первую очередь оружие разряжают, после чего приступают к осмотру»6. 

Приведем наглядный пример. При осмотре места происшествия по факту 
самоубийства сотрудника прокуратуры возникла следующая ситуация: самоубийство 
совершено в служебном кабинете при помощи табельного пистолета ПМ, 
закрепленного за сотрудником. Труп расположен в кресле в сидячем положении. Руки 
покоятся на подлокотниках. В левой руке зажат сотовый телефон, в кисти правой 
руки – пистолет ПМ. Ударно-спусковой механизм пистолета находится на боевом 
взводе, магазин в рукоятке, следовательно патрон находится в патроннике. 
Указательный палец трупа на спусковом крючке. Согласно некоторым 
криминалистическим рекомендациям, следует, не меняя положения ударно-
спускового механизма, извлечь пистолет из руки трупа. Как это сделать? На момент 
осмотра начало развиваться трупное окоченение. При извлечении из кисти руки 
трупа пистолета, стоящего на боевом взводе, есть риск непроизвольного выстрела. 
Выход один – поставить оружие на предохранительный взвод, зафиксировав в 
протоколе положение ударно-спускового механизма на момент обнаружения, а затем 
извлечь пистолет из руки трупа, разрядить и провести его осмотр. Подводя итог, 
можно сделать вывод о том, что при конфликте интересов обеспечения безопасности 
и сохранения следов преступления, приоритет должен быть за обеспечением 
безопасности. 

5 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, профессора Е.П. Ищенко.  
2-е изд., испр. и доп. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. С. 404.
6 Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2003. С. 249.



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
_______________________________________________________________________________________ 

76 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 2

(2
4
)/

2
0
2
3
 

Вопросы обеспечения безопасности встают не только при производстве 
следственных действий, связанных с оружием и иными источниками повышенной 
опасности, но и при разрешении в ходе расследования конфликтных ситуаций. 
Например, при проведении очной ставки. 

При расследовании преступлений по совершению серии краж группой лиц 
следователь следственного отдела управления Министерства внутренних дел России 
по г. Вологде решил провести очную ставку между двумя соучастниками,  
в показаниях которых имелись существенные противоречия. Очная ставка 
проводилась в конвойном помещении дежурной части ОВД. В данном помещении из 
мебели находились только прикрученные к полу школьная парта со скамьями с обеих 
сторон, установленные вплотную к стене. Дополнительную мебель в конвойное 
помещение заносить запрещено по инструкции. Следователь усадил допрашиваемых 
лиц напротив друг друга, а сам сел с краю для ведения протокола. В ходе очной ставки 
один из допрашиваемых дал показания, изобличающие другого, и тут же получил удар 
кулаком в лицо от оппонента. Конвоиры, присутствовавшие на очной ставке,  
не сумели предотвратить нападение, так как доступ к нападавшему перекрывали стол 
и адвокат. 

К счастью для следователя, пострадавший в инциденте не изменил показания. 
Для обеспечения безопасности в данной ситуации дававшего правдивые показания 
необязательно было усаживать за стол. В некоторых случаях следует позаботиться о 
безопасности самого подозреваемого, например при проверке показаний по 
резонансным преступлениям, так как над ним может быть совершен самосуд. В таких 
случаях необходимо привлечь сотрудников спецподразделения, чтобы они могли 
обеспечить охрану подозреваемого от нападения толпы, а самого его экипировать в 
средства индивидуальной защиты – бронежилет и каску. 

Следователи периодически допускают тактические ошибки и при проведении 
неотложных следственных действий. В помощь следователям криминалистическая 
тактика предлагает выполнить комплекс мероприятий, позволяющий изъять следы 
преступления и процессуально закрепить иные доказательства. При задержании 
подозреваемых в совершении преступлений против жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности граждан, а иногда и иных преступлений, необходимо 
немедленно изъять срезы ногтевых пластин, смывы с кистей рук, а при совершении 
преступлений против половой неприкосновенности граждан, смывы с половых 
органов, счесы волос и микрообъекты с тела подозреваемого. Одновременно 
необходимо провести осмотр и выемку одежды подозреваемого. К сожалению, 
следователи порой не проводят весь комплекс данных мероприятий или делают это со 
значительным опозданием по времени. 

Так, при расследовании квартирной кражи в п. Лоста под Вологдой на снегу 
под окном квартиры были обнаружены следы обуви. По зафиксированному рисунку 
протектора подошвы обуви оперуполномоченный уголовного розыска и кинолог со 
служебно-розыскной собакой обнаружили кроссовки в тамбуре вагона на 
железнодорожной станции Лоста, в котором жили дорожные рабочие. Находящихся в 
вагоне рабочих вывели на улицу. При этом они надевали свою обувь, стоявшую в 
тамбуре вагона. Того, кто надел установленные кроссовки задержали и доставили в 
отдел полиции. Розыскные мероприятия проводились в ночное время, и утром 
следователь изъял обувь у подозреваемого в совершении кражи. Эксперт экспертно-
криминалистического центра, которому было поручено провести трасологическую 
экспертизу, сам выезжал на место совершения преступления и тут же убедился, что 
изъятая обувь не соответствует следам, изъятым с места преступления.  

В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый, поняв, что его 
установили по следам обуви, поменялся ею с сокамерником, который был задержан 
за совершение административного правонарушения, и утром был освобожден. 

Разрешили эту ситуацию следующим образом: следователь произвел выемку 
обуви у гражданина, с которым поменялся подозреваемый, и допросил его в качестве 
свидетеля по данному факту. 
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Похожая ситуация сложилась при расследовании летом 2021 г. особо тяжкого 
преступления – насильственных действий сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней. Следователь следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Вологодской области вообще не изымал следы 
преступления, не провел освидетельствование подозреваемого, не производил выемку 
его одежды, мотивируя это тем, что подозреваемый был застигнут на месте 
совершения преступления свидетелями, с помощью которых по «горячим следам» 
задержан сотрудниками полиции. А одежду изъять невозможно, так как не во что 
переодеть подозреваемого. Обвиняемый с большим криминальным опытом (из своих 
42 лет ровно половину провел в местах лишения свободы и освободился менее чем за 
месяц до совершения нового преступления) мог уйти от ответственности при 
отсутствии объективных доказательств. Спасло ситуацию то, что в суде он избрал 
позицию, не отрицающую сексуальной связи с потерпевшей, но, по его мнению, все 
происходило по обоюдному согласию, и он не знал, что потерпевшая является 
несовершеннолетней. Суд не поверил этой версии. 

В обоих случаях следователи пренебрегли тактической рекомендацией – 
немедленно изымать объекты, имеющие доказательственное значение, которые могут 
быть уничтожены или утрачены, и собирать весь комплекс доказательств независимо 
от того, признается подозреваемый в совершении преступления или нет. 

Лишних доказательств не бывает, к тому же суд при определенных нарушениях 
УПК РФ может признать отдельные доказательства недопустимыми. И тогда сложится 
такая ситуация, что собранных в совокупности доказательств будет недостаточно для 
установления виновности обвиняемого в совершении инкриминируемого ему 
преступления. 

В случаях когда необходимо безотлагательно изъять одежду подозреваемого, 
можно порекомендовать следователю иметь в запасе комплект нижнего белья и, 
например, спортивный костюм, в которые следует переодеть подозреваемого при 
выемке его одежды. Обычно одежду просят принести родственников, но на это 
требуется время, и есть опасность уничтожения следов преступления. 

И в завершение отметим, что провозглашенный законом принцип 
состязательности и равноправия сторон влечет необходимость скрупулезно 
относиться к установленному законом порядку собирания доказательств, чтобы не 
дать возможности стороне защиты опорочить собранные в ходе расследования 
доказательства. Все это, в свою очередь, влечет необходимость разработки новых и 
совершенствованию имеющихся тактических рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности расследования преступлений. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается реализация междисциплинарных 
связей через решение вопросов прикладной направленности судебных приставов. 
Установлено, что репрезентативность функциональных компетенций судебных 
приставов обусловлена решением прикладных задач на основе междисциплинарных 
связей юридических и специальных дисциплин, что формирует ценностную 
платформу стандартов профессиональной деятельности, физической и специальной 
подготовленности. На занятиях по специальной подготовке обеспечивается 
необходимый кумулятивный эффект формирования высокой физической и 
специальной готовности к профессиональной деятельности судебных приставов. 

Ключевые слова: междисциплинарные связи, судебные приставы, предметы 
специальной подготовки 

Для цитирования: Аганов С.С., Глейберман Н.С., Понимасов О.Е. 
Актуализация междисциплинарных связей в специальной подготовке судебных 
приставов // Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 79–85. 

UPDATED INTERDISCIPLINARY RELATIONS 
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Abstract. This article discusses the implementation of interdisciplinary links 
through the solution of issues of applied orientation of bailiffs. It has been established that 
the representativeness of the functional competencies of bailiffs is due to the solution of 
applied problems based on interdisciplinary connections between legal and special 
disciplines, which forms a value platform for standards of professional activity, physical 
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and special fitness. The necessary cumulative effect of the formation of high physical and 
special readiness for professional activity of bailiffs is provided at special training classes. 

Keywords: interdisciplinary communications, bailiffs, subjects of special training 
For citation: Aganov S.S., Gleiberman N.S., Ponimasov O.E. Updated 

interdisciplinary relations in the special training of bailiffs // Truth and law. 2023. 
№ 2(24). P. 79–85. 

Интегральным критерием конкурентоспособности специалиста в любой сфере 
профессиональной деятельности является его востребованность на рынке труда. 
Реализация образовательного процесса, основанного на компетентностном подходе, 
базируется на качественном переформатировании профессионального образования, 
направленного на подготовку специалиста, способного творчески использовать 
функционал специальных дисциплин с целью комплексного решения 
профессиональных задач. Конструктивность решения данной задачи обусловлена 
междисциплинарной интеграцией теоретико-методических знаний и практических 
действий на всех уровнях образования1. 

Понятие профессиональной компетентности включает способность успешно 
реализовывать на практике усвоенные навыки практической работы по 
специальности на основе личностных качеств и способностей. 

Подготовка судебных приставов требует глубоких знаний в сфере юридических 
вопросов и практики, которые являются основополагающими для других дисциплин 
и способствуют выработке системы взглядов и убеждений в профессиональной 
деятельности. Объектно-предметной областью образовательного процесса выступают 
задачи прикладного характера на основе реализации междисциплинарных связей 
специальных дисциплин подготовки. 

Структурная сегментация педагогической модели обусловливает успешность ее 
функционирования на всех уровнях реализации образовательных программ2. 
Современная педагогическая технология синтезирована характерной диффузией 
педагогической теории и практики, интеграцией элементов традиционного и 
инновационного опыта на основе прогрессивной целесообразной самоорганизации 
образования3. 

Постулаты классической педагогики Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г. Песталоцци4 
раскрывают возможности взаимосвязей образовательных дисциплин в преодолении 
противоречий дидактического процесса. Опираясь на диалектический закон о 
единстве и неделимости мира, они обосновали экзистенциальность межпредметных 
связей в освоении подлинной картины мира и явлений. 

Ретроспективный анализ психолого-педагогической литературы позволяет 
констатировать, что интеграция междисциплинарных связей является ведущим 
фактором оптимизации образовательного процесса. Системообразующий аппарат 
междисциплинарной интеграции, выходящей за рамки межпредметных связей, 
универсален и вытекает из оценки эффективности интеграционного фактора, 
обеспечивающего рост образовательных показателей на всех уровнях образования. 

По мнению многих авторов, мало быть высококвалифицированным 
специалистом, необходимо являться ответственным сотрудником, способным строить 

1 Особенности восприятия и понимания студентами физкультурного вуза проявлений агрессии и агрессивного 
поведения в обществе / В.А. Багина [и др.] // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. № 4(122). 
С. 218–222; Понимасов О.Е., Аганов С.С., Краснов Е.А. Эффективность многозадачного обучения в решении 
конкретных образовательных задач // Правда и закон. 2023. № 1(23). С. 93–99. 
2 Аганов С.С., Понимасов О.Е., Пылаев С.М. Факторы обеспечения информационной безопасности в сфере спорта 
высших достижений // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 2023. № 1. С. 149–156; 
Дидактические возможности совмещенной модели обучения спортсменов в условиях центра спорта и 
образования / А.О. Миронов [и др.] // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 4(194). С. 303–307. 
3 Кулишова А.В., Савенко М.А., Понимасов О.Е. Воздействие экосистемных факторов оздоровительно-дидактической 
среды в процессе физического воспитания студентов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. 
№ 11(189). С. 291–294. 
4 Педагогическое наследие / Я.А. Коменский [и др.]. М.: Педагогика, 1989. 416 с. 
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взаимоотношения в коллективе, самостоятельно принимать решения, мобильно 
реагировать на изменения в профессиональной сфере5. В данном случае на помощь 
приходят междисциплинарные связи, проявляющиеся в координации структуры и 
содержания образовательных дисциплин на основе выстраивания диалектических 
отношений, объективно действующих в природе и обществе6. Координация 
подразумевает не только взаимосвязь, но и взаимное дополнение самостоятельных 
дисциплин, а также их интеграцию в единое образовательное пространство. 

Условиями для развития потенциала образования, вытекающими из анализа 
его функций, становятся: интегративный подход к обучению, формирование единого 
образовательного пространства, наличие междисциплинарных связей, достижение 
разносторонней компетентности специалистов. 

Таким образом, в рамках межпредметных отношений педагог ставит целью 
научить решать задачи прикладного характера, которые интересуют и мотивируют 
обучаемого, условием решения которых является описание определенной 
профессиональной ситуации на основе усвоенных компетенций будущих 
специалистов. В связи с этим преподавателю предстоит решать задачу увеличения 
объема заданий по прикладному направлению обучения для дальнейшего 
профессионального роста и конкурентоспособности судебных приставов в сложных 
условиях служебной деятельности. 

Для эксперимента, проводимого на базе Северо-Западного института 
управления, были выделены две экспериментальные группы обучаемых по  
24 человека в каждой, которые проходили подготовку по программным документам 
дополнительного образования «Специальная подготовка судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов». 

Использовались следующие методы исследования: анализ психолого-
педагогических источников, обобщение содержания понятий и категорий, 
эмпирический сбор данных, статистическая обработка показателей. 

В построенную фрактальную модель подготовки внесены значительные 
коррекции, связанные с повышением сложности и напряженности служебной 
деятельности судебных приставов в условиях турбулентности социально-
производственной сферы и непредсказуемости результатов работы лиц и организаций. 

В рамках специальной подготовки судебных приставов изучались дисциплины: 
тактико-специальная подготовку, физическая подготовка и огневая подготовка. 

Экспериментальная группа изучала раздел специальной подготовки с задачами 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, при решении которых 
междисциплинарные связи реализовывались на практике, повышая инклюзию 
обучаемых в сферу профессиональных интересов. В целях повышения мотивации 
судебных приставов к освоению предметов специального цикла преподавателем 
выдавались различные задания ситуативного характера. 

Содержание заданий ситуативного характера включало следующие группы 
действий: 

– тактические действия по обеспечению безопасности судей, присяжных
заседателей и иных участников судебного процесса, судебных приставов-
исполнителей, иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов при 
исполнении служебных обязанностей с применением физической силы; 

– действия по исполнению судебными приставами-исполнителями 
постановлений суда, осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову 
суда (судьи) с применением физической силы и (или) табельного оружия; 

– тактические действия сотрудников отделения специального назначения при
обеспечении безопасности исполнительных действий и применении мер 

5 Образовательно-элективная модель физической подготовки курсантов военных вузов / Н.Н. Цирульников [и др.] // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 5(195). С. 425–428. 
6 Понимасов О.Е., Сабурова Е.В. Формализованные алгоритмы достижения компактности сложных дидактических 
проектов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2018. № 6(160). С. 182–186. 
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принудительного исполнения с применением физической силы и (или) табельного 
оружия; 

– пресечение действий лиц, противодействующих или препятствующих
законным требованиям судебных приставов; защита себя или иного лица от 
посягательств, сопряженных с угрозой или опасностью для жизни и здоровья. 

В контрольной группе обучаемые осваивали материал дисциплин с 
использованием типовых заданий, несвязанных со спецификой профессиональной 
деятельности. 

Результаты, полученные на этапе итогового контроля оценки подготовленности, 
показывают, что при решении прикладных задач интерес судебных приставов к 
специальным дисциплинам возрастает. При решении прикладных задач повышается 
уровень тактико-специальной, физической и огневой подготовленности, в группе 
увеличивается процент сдачи экзамена на оценку «хорошо» (44,6 %) и «отлично» (35,8 %). 

Результаты эксперимента отражены в табл. 

Таблица – Динамика показателей ситуационной готовности судебных приставов, x̄±m 

Показатель 
экспериментальная 

группа 
контрольная группа 

до после t до после t 
Челночный бег 10 × 10 м  
с последующей стрельбой  
из пистолета со сменой 
изготовок, очки 

55,5 ± 1,5 68,7 ± 2,5 3,5 53,8 ± 3,5 58,0 ± 3,5 2,7 

Челночный бег 10 × 10 м  
с последующим выполнением 
приемов рукопашного боя, балл 

3,8 ± 0,4 4,7 ± 0,3 1,5 3,6 ± 0,2 4,0 ± 0,3 2,1 

Время реагирования  
на возникновение 
конфликтной ситуации, с 

2,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,9 2,2 ± 0,1 1,5 ± 0,2 1,3 

Оказание первой помощи  
при ранениях, травмах  
и кровотечениях, балл 

3,6 ± 0,4 4,7 ± 0,4 2,7 3,7 ± 0,5 4,1 ± 0,6 4,2 

В процессе подготовки судебных приставов реализация междисциплинарности 
должна полностью соответствовать требованиям руководящих документов по 
осваиваемой специальности. Успешная деятельность юридической сферы, 
ориентированной на практическую плоскость решения задач, обусловлена как 
уровнем образования, так и личностными качествами, способностями и 
профессиональной мотивацией специалиста. Профессиональная компетентность 
судебного пристава, обеспечивающего исполнение постановлений суда, носит 
интегративный характер и формируется на основе взаимосвязей образовательных 
дисциплин при освоении избранной специальности. 

Взаимодействие и взаимное дополнение образовательных дисциплин в 
обучении возможно на основе реализации комплексного образовательного подхода. 
Современная дидактика представляет понятие междисциплинарных связей как 
многовекторное взаимодействие образовательных дисциплин, включенных в 
образовательное пространство. Межпредметную коммуникацию следует отнести к 
педагогическим условиям, способствующим формированию целостного 
мировоззрения по специальности в соответствии с современным уровнем развития 
научного знания, социальной и юридической практики. 

Междисциплинарные связи подготовки судебных приставов играют особую 
роль в совершенствовании научно-теоретических и практических компетенций 
обучаемых, являются воплощением интеграционных процессов, протекающих в науке 
и обществе, и снижают стохастичность подготовки судебных приставов. 
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Освоение предметов специальной подготовки связано с физической 
подготовкой, формирующей базовый функционал физических качеств и 
двигательных навыков, необходимых в служебной деятельности судебных приставов. 
Междисциплинарные связи с курсами юридического цикла формируют понимание 
обоснованности практического применения полученных навыков огневой и 
физической подготовки, что способствует формированию у обучающихся 
юридического мировоззрения, представлений о законности применяемых средств и 
приемов специальной подготовки. 

Интегративное применение знаний из различных отраслей и конструктов 
образования является предварительным конструктом решения сложных задач 
обеспечивающей и исполнительной служебной деятельности. Эффективная судебная 
практика обусловлена творческим подходом к решению профессиональных задач на 
основе интегративного владения умениями, знаниями и методами практической 
работы, способностью генерировать идеи и реализовывать их в смежных областях 
деятельности судебного пристава. Междисциплинарные связи формируют базис 
профессиональной культуры и социальной востребованности специалистов, 
исполняющих решения суда на практике. Фрагментарность и обособленность 
компетенций, присущие предметно-избирательной системе обучения, могут быть в 
значительной мере минимизированы использованием междисциплинарных связей 
как условия целостного и комплексного усвоения контента подготовки судебных 
приставов. Применение междисциплинарного подхода в подготовке судебных 
приставов предполагает бинарную направленность его реализации: 

– межпредметная координация связей между содержанием блока дисциплин
специальной подготовки; 

– межпредметная координация связей между содержанием предметов по
осваиваемой специальности в целом. 

При организации первого направления междисциплинарной координации 
необходимо учитывать: 

– соответствие содержания и объема учебной информации реальным
образовательным возможностям слушателей; 

– освоение профессиональных компетенций в установленные учебным планом
образовательные сроки; 

– обеспечение прочности усвоения и вариативности применения учебного
материала в соответствии с квалификационными характеристиками специалиста. 

Основной задачей реализации второго направления междисциплинарной 
координации предметного содержания является определение рациональной 
последовательности прохождения дисциплин. 

Целью специальной подготовки актуализируется формирование навыков и 
компетенций использования научно-практического подхода к решению 
профессиональных задач, возникающих в различных предметных областях 
деятельности судебных приставов. Междисциплинарные связи специальных 
дисциплин являются важным инструментом прикладной направленности 
специальной подготовки судебных приставов. 

Возможность использования отношений взаимного дополнения основана на 
явлении переноса смежных сфер деятельности, при котором двигательные навыки, 
формируемые в процессе физической, тактической и огневой подготовки, оказывают 
положительное взаимное влияние. Сопряженное усвоение навыков и компетенций по 
различным разделам (дисциплинам) подготовки создает благоприятные условия для 
формирования целостного овладения профессией судебного пристава. Эффективным 
способом достижения этой цели является решение прикладных задач из смежных 
дисциплин, позволяющих использовать средства специальной подготовки для 
решения задач из других предметных областей. 

Следует выделить три типа междисциплинарных отношений: предшествующие, 
текущие и перспективные. Предшествующие, ранее сформированные 
междисциплинарные связи создают общетеоретическую основу усвоения текущего 
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учебного материала. Текущие связи используются для моделирования осваиваемых 
дисциплин в их взаимозависимостях. Перспективные связи используются при 
поисковых алгоритмах решения профессиональных задач и форм обучения на основе 
интеграции юридических и специальных дисциплин. 

Физическая подготовка – одна из немногих дисциплин, каждый раздел которой 
позволяет овладеть определенными навыками для осуществления практической 
служебной деятельности и выполнять определенные профессиональные задачи.  
При реализации междисциплинарных связей в условиях формирования 
профессиональной направленности целесообразно применение разнообразных форм 
подготовки судебных приставов, в частности постановки и решения специальных 
задач служебной деятельности. В задачах прикладного характера рассматриваемые 
задачи необходимо решать с помощью реализации двигательного потенциала, 
включающего прикладные двигательные навыки и определенный уровень развития 
физических качеств. 

Прикладные задачи служебной деятельности представляют собой возникающие 
критические ситуации и условия обстановки, которые необходимо решать на основе 
выполнения практических действий. Решение прикладных задач лежит в плоскости 
различных сфер практической деятельности и включает в себя аналитическое 
изучение критической ситуации. Профессиональная направленность обучения 
судебных приставов во многом обусловлена характером решаемых задач прикладного 
характера с учетом междисциплинарных связей преподаваемых дисциплин. 

Мотивационным стимулом освоения специальности судебного пристава является ее 
практическая ориентированность, связь с перспективой освоения значимых социальных 
функций. В методике специальной подготовки судебных приставов одним из 
традиционных направлений являются задачи прикладного значения. Как показала 
педагогическая практика и исследования, проведенные в этой области, при 
использовании задач прикладного значения совершенствуются тактико-специальная, 
физическая и огневая подготовки судебных приставов в системе специальной подготовки. 

Репрезентативность функциональных компетенций судебных приставов 
обусловлена решением прикладных задач на основе междисциплинарных связей 
юридических и специальных дисциплин, что формирует ценностную платформу 
стандартов профессиональной деятельности, физической и специальной 
подготовленности. На занятиях по специальной подготовке обеспечивается 
необходимый кумулятивный эффект формирования высокой физической и 
специальной готовности к профессиональной деятельности. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ НЕЯЗЫКОВОГО ПРОФИЛЯ  

(на примере подготовки будущих следователей) 
 

Татьяна Валентиновна Дроздова  
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия, 
9405566@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема использования цифровых 

образовательных ресурсов и современных методик обучения в иноязычном образовании. 
Цель исследования – определение удовлетворенности обучающихся использованием 
цифровых технологий. Автор отмечает, что происходит информационно-методическая 
модернизация педагогического дискурса. Научная новизна состоит в том, что выявлены 
инструменты, вызвавшие наиболее положительный отклик, среди которых оказались 
приложения-тренажеры для запоминания слов и программы-переводчики с глоссарием 
юридической терминологии. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые образовательные 
ресурсы, дистанционное образование, мультимедийные технологии, иноязычное 
образование, электронная образовательная система 

Для цитирования: Дроздова Т.В. Цифровизация и информатизация 
иноязычного образования в вузах неязыкового профиля (на примере подготовки 
будущих следователей) // Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 86–94. 

 
DIGITALIZATION AND INFORMATIZATION  

OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES  
(on the example of training future investigators) 

 
Tatiana V. Drozdova  
SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia, 9405566@mail.ru 

 
Abstract. The study investigates the problem of using digital educational resources and 

modern teaching methods in language education. The purpose is to determine the satisfaction 
of students with the use of digital technologies. The author notes that there is an information 
and methodological modernization of the pedagogical discourse. The scientific novelty lies in the 
fact that the tools, caused the most positive response, were simulator applications for 
memorizing words and translation programs with glossary of legal terminology. 

Keywords: digitalization of education, digital language learning, digital educational 
resources, remote education, education multimedia technologies, foreign language 
education, electronic educational system 

For citation: Drozdova T.V. Digitalization and informatization of foreign language 
education in non-linguistic universities (on the example of training future investigators) // 
Truth and law. 2023. № 2(24). P. 86–94. 

 
Модернизация образовательных стандартов диктует новые подходы к реализации 

процесса иноязычного образования. Актуальность данного исследования обусловлена не 
только растущим масштабом цифровизации в условиях информатизации 
образовательного пространства и необходимостью проведения образовательного 
процесса на высоком уровне, но и массовым переходом на дистанционное обучение в 
результате пандемийных ограничений, повлекшим за собой активное освоение 
современных технологий передачи знаний, что сформировало определенную 
напряженную обстановку для всех участников академического процесса, особенно в 
высших учебных заведениях неязыкового профиля. На данном этапе виртуальная 
международная коммуникация становится неотъемлемой частью делового общения, 
сотрудничества и установления профессиональных контактов в юридическом дискурсе. 
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Цель данной работы – выяснить, как цифровизация влияет на качество 
иноязычного образования в неязыковом высшем учебном заведении методами 
библиографического изучения научно-методической литературы и анализа 
современных методик обучения иностранным языкам с применением цифровых 
технологий, а также проведением анонимного опроса среди 68 студентов Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета по удовлетворенности 
цифровизацией методом анкетирования. Научная новизна исследования 
заключается в расширении исследовательского поля и внесения вклада в область 
информатизации иноязычного образования, в выявлении трудностей, связанных с 
юридической терминологией и требованиями профессиональной деятельности в 
сфере правосудия, а также предлагает практические рекомендации по применению 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в иноязычной подготовке. 

Исследуя процесс трансформации иноязычного образования, ключевым 
является непосредственно понятие цифровизации, в обобщенном виде обозначающее 
обеспечение широкого доступа к информационно-цифровым ресурсам1. В настоящее 
время в научной литературе наблюдается усиленное внимание к проблеме 
неизбежности цифровизации образовательной системы и новым разработкам в 
методике преподавания иностранных языков, обеспечиваемых посредством 
интеграции цифрового контента и мультимедийных технологий в учебный процесс. 

На современном этапе в научном сообществе фигурируют два 
противоположных взгляда на проблему цифровизации и информатизации 
образования. Некоторые педагоги считают, что цифровизация не способствует 
эффективному языковому обучению и даже может приводить к списыванию и 
академическому мошенничеству2. С другой стороны, существует ряд работ, в которых 
раскрыты возможности современных цифровых технологий и цифровых учебных 
материалов в иноязычном образовании, среди которых эффективность в качестве 
инструментов, способствующих развитию языковых компетенций3. Важным для 
исследования является положение кандидата филологических наук, доцента  
М.В. Захаровой, о том, что цифровые средства делают занятия более яркими, 
разнообразными и запоминающимися, тем самым активизируя познавательную 
активность и повышая заинтересованность обучающихся4. 

По данным других исследований, отмечается совершенствование 
коммуникационной составляющей академического процесса, так как современные 
технологии облегчают процесс обучения, экономят время преподавателей, повышают 
интерактивность и упрощают коммуникацию5. При этом нельзя не отметить, что 
цифровизация повлекла за собой организационные изменения образовательной 
среды, а также переосмысление педагогических подходов с учетом новой цифровой 
реальности6. Зарубежные ученые видят успешную реализацию цифровизации в 
совершенствовании программного обеспечения и методической базы7. 
Проанализировав различные точки зрения, можно сделать вывод, что трансформация 
образовательного пространства происходит не столько из-за внедрения современных 
технологий в учебный процесс, сколько благодаря появлению новых методик 
обучения, подкрепляемых в реализации цифровыми образовательными ресурсами. 

 
1 Рыбакова М.В. Цифровая образовательная среда как фактор развития иноязычных компетенций // Перспективы 
науки и образования. 2021. № 1(49). С. 232. 
2 Данилова Л.Н. Цифровизация обучения иностранным языкам в вузе: возможности и риски // Профессиональное 
образование в России и за рубежом. 2021. № 1(41). С. 126. 
3 Танцура Т.А. Потенциал современных цифровых технологий в обучении иностранному языку студентов высшей 
школы // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 4(89). С. 297. 
4 Захарова М.В. Цифровые инструменты преподавания английского языка // Мир педагогики и психологии. 2020. 
№ 6(47). С. 106–116. 
5 Шелякин А.В. Цифровизация как новый катализатор повышения эффективности обучения иностранному языку 
как иностранному // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2022. № 10. С. 80. 
6 Танцура Т.А. Потенциал современных цифровых технологий в обучении иностранному языку студентов 
высшей школы // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 4(89). С. 296. 
7 Donovan J. Widening student participation through technology: Universities can gain from employing digital tools in 
their teaching and learning strategies // Research Information. 2017. № 93. P. 15. 
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Основываясь на современных педагогических исследованиях и собственном 
методическом опыте, можно выделить следующие преимущества цифровизации 
процесса иноязычного образования: 

– разнообразие подходов: цифровизация позволяет комбинировать 
различные методы обучения, что способствует эффективному усвоению материала; 

– гибкость в обучении: цифровые ресурсы предоставляют возможность 
самостоятельного изучения материала вне аудиторных занятий, что снижает нагрузку 
на присутствие в классе и позволяет обучающимся работать в удобном для них темпе; 

– интерактивность: цифровые образовательные ресурсы обладают 
интерактивными функциями, которые делают обучение более увлекательным и 
привлекательным для студентов; 

– визуализация материала: цифровые инструменты позволяют 
визуализировать информацию, что способствует лучшему пониманию и запоминанию 
учебного материала; 

– снижение академического напряжения: цифровизация может способствовать 
снижению стресса и напряжения у студентов, что положительно сказывается на 
результативности их обучения. 

Однако существуют и некоторые недостатки цифровизации иноязычного 
образования: 

– недостаток методологической разработки: не всегда имеется достаточно 
разработанная методология работы с цифровыми ресурсами, что затрудняет их 
эффективное использование в образовательном процессе; 

– отвлечение внимания: использование цифровых средств может вызывать 
отвлечение внимания у студентов и затруднять их концентрацию на учебной задаче; 

– технические трудности: некоторые студенты могут столкнуться с 
техническими трудностями при работе с цифровыми инструментами, что может 
замедлить их обучение; 

– несовершенство системы оценки: в некоторых случаях системы 
выставления баллов в электронных тестах могут быть недостаточно точными; 

– недостаточная психологическая готовность: некоторые студенты могут 
испытывать трудности в самостоятельной работе с цифровыми ресурсами из-за 
недостаточной психологической готовности или мотивации. 

Следует подчеркнуть, что для разработки цифровых учебно-методических 
материалов и их последующей интеграции в академический процесс преподавателю 
необходимо обладать соответствующим уровнем цифровой грамотности: уметь 
использовать интернет-ресурсы, гаджеты, программное обеспечение, создавать контент, 
владеть релевантной информацией, вызывающей профессиональный интерес у 
обучающихся и вовлекающей их в коммуникацию. Кандидат филологических наук, 
профессор Н.Г. Кондрахина утверждает, что использование цифрового образовательного 
контента способствует повышению качества знаний и новых компетенций, формирует 
их лингвистическую компетентность профессиональной направленности, способствует 
накоплению знаний в области профессиональной терминологии и мотивирует 
обучающихся к самостоятельному изучению иностранного языка8.  

Современные интернет-сервисы предоставляют широкий спектр ресурсов, 
которые могут быть использованы как на практических занятиях, так и для 
самостоятельной подготовки обучающихся. В данном свете, нам кажется, что 
ключевой задачей преподавателя является отбор и рекомендация инструментов, 
которые будут полезны при подготовке к занятиям. В табл. представлены цифровые 
образовательные ресурсы, используемые в преподавании юридического английского 
языка в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Важно 
подчеркнуть, что методы отбора интерактивных сервисов и подготовки цифрового 
контента для занятий должны, прежде всего, исходить из языковой подготовки 
обучающихся: преподаватель должен учитывать то, как материал будет воспринят и 
отвечает ли он интересам студентов. 

 
8 Кондрахина Н.Г., Южакова Н.Е. Современные мультимедийные технологии обучения иностранному языку в 
разрезе цифровизации // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021. Т. 11. № 6. С. 128. 
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Таблица – Классификация цифровых образовательных ресурсов 

Тип Средства Методы использования Преимущества 

Визуальные \ 
наглядные 
средства обучения 

фотографии, 
иллюстрации, 
рисунки, 
анимация, 
видеоматериалы, 
графики, таблицы, 
мультимедийные 
презентации, 
инфографика, 
ментальные карты 

обсуждение визуальной 
информации, 
представленной в 
легкой форме, 
обработка и 
закрепление лексики и 
грамматики за счет 
интенсификации 
зрительного 
восприятия материала, 
дидактические 
функции 

формируют образный 
стиль мышления, 
способствуют 
запоминанию 
языкового материала  
и повышению 
мотивации, 
активизируют 
познавательную 
деятельность, 
развивают критическое 
мышление 

Цифровые 
инструменты  
и интерактивные 
сервисы  
с мультимедийным 
контентом 

приложения для 
запоминания слов, 
электронные 
тренажеры, 
программы-
переводчики, 
онлайн-
кроссворды, 
викторины, 
подкасты, 
аутентичные 
аудиоматериалы 

увеличение словарного 
запаса, изучение 
словоформ, 
словосочетаний, 
освоение 
профессиональной 
лексики, развитие 
устной и письменной 
речи, 
коммуникативной 
компетенции, 
овладение навыками 
репродукции речевых 
образцов 

высокая степень 
интерактивности 
(подсказки, проверка 
ответов), необычная 
презентация 
материалов, 
возможность 
самостоятельного 
удаленного доступа  
в удобное  
для обучающегося 
время 

Электронное 
тестирование 

тестовые задания 
в компьютерной 
форме  
и тренировочные 
тесты 

инновационные 
формы оценивания 
знаний и контроля 
уровня 
сформированности 
иноязычных 
компетенций, 
проверка знаний 
лексических  
и грамматических 
единиц 

сокращение уровня 
тревожности 
студентов, исключение 
ошибок при проверке 

ЭОС  
(электронная 
образовательная 
среда)  
или другие 
образовательные 
платформы 

выполнение 
домашних 
заданий, поиск 
учебных  
и контрольно-
измерительных 
материалов, 
выполнение 
заданий 
электронного курса 

совершенствование 
знаний, участие  
в занятиях, учебных 
интернет-проектах, 
курсах юридической 
направленности 

удаленный доступ  
в удобное время, 
формирование 
коммуникативных 
умений в виртуальной 
среде, размещение 
предлагаемого 
методического 
материала 
преподавателем 
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Продолжение таблицы 

Тип Средства Методы использования Преимущества 

Работа  
с электронными 
версиями 
учебников, 
словарей  
и информационно-
справочными 
ресурсами 

самостоятельный 
поиск текстов, 
насыщенных 
юридически 
значимой 
информацией, 
работа  
с профессиональной 
литературой 
(журналы, решения 
иностранных 
судов, материалы 
на английском), 
работа с пособиями 

пополнение 
лексического запаса, 
развитие навыков 
чтения юридической 
документации, 
запоминание 
контекста применения 
терминологии, 
овладение навыками 
восприятия 
профессиональной 
информации  
на иностранном языке 

удаленный доступ  
в удобное время, 
возможность 
продолжить 
самостоятельный 
углубленный поиск 
информации  
по проблеме  
в интернете, 
повышение 
инициативности 

Использование 
интернета 

интернет-
коммуникация: 
веб-форумы, 
социальные сети, 
блог-технологии, 
вебинары  
и конференции; 
программы для 
творческих задач, 
гипертексты, 
материалы 
правовых систем 
других стран, 
последние события 
юриспруденции 

в ходе интернет-
коммуникации: 
развитие 
коммуникативной 
компетенции и умений 
иноязычной 
письменной речи: 
грамматики, лексики, 
стилистической, 
орфографической, 
социолингвистической, 
межкультурной, 
формирование 
навыков делового 
письма, 
формирование 
профессиональной 
идентичности, 
приобщение к 
зарубежному опыту 

усиливает мотивацию 
обучающихся, 
формирует 
способность  
к самостоятельной 
учебно-
познавательной 
деятельности, 
развивает 
коммуникативные  
и межкультурные 
компетенции, 
способствует 
расширению 
кругозора, раскрытию 
творческого 
потенциала и дает 
возможность 
творческой 
самореализации, 
формирование 
навыков 
самопрезентации 

  
Проанализируем результаты исследования влияния цифровизации на качество 

процесса иноязычной подготовки будущих следователей в вузе неязыкового профиля 
в условиях малого количества часов и сложности англоязычной юридической 
терминологии. По результатам онлайн-анкетирования с помощью платформы Google 
Forms 68 респондентов – студентов Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета, изучающих английский язык, можно прийти к заключению, что 
подавляющее большинство обучающихся (более 80 %) высказали предпочтение 
дистанционному формату изучения английского языка. Говоря о технических 
проблемах, 67 % студентов отметили, что сталкивались с ними редко (39,7 %) или вовсе 
не сталкивались (27,9 %), однако, 5,9 % часто испытывают технические проблемы в 
процессе дистанционного обучения, а 26,5 % иногда сталкиваются с ними. 

Результаты опроса о сложности английского языка в сфере юриспруденции 
показали разделение мнений среди респондентов. 51,4 % студентов указали, что для 
них английский язык в этой области скорее не сложный, в то время как 48,6 % 
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считают его скорее сложным. Вероятно, это объясняется различным уровнем 
языковой подготовки студентов в вузе, который не является языковым. Анализируя 
трудности в изучении юридического английского, как видно из диаграммы, 
представленной на рис. 1, студенты (недавние выпускники кадетских корпусов и 
школ) отмечали недостаточный уровень владения языком для освоения материала 
(57,4 %), а также незнание англоязычной юридической терминологии (35,2 %), реже 
отмечались недостаточное количество времени для самоподготовки из-за большого 
количества сложных дисциплин (30,9 %), а также недостаточная мотивация (25 %) и 
большое количество сложной лексики (25 %). В свою очередь, 16 % респондентов 
отметили, что не испытывают трудностей. 

 

 
Рис. 1 – Трудности в изучении английского языка 

в сфере юриспруденции у респондентов 
 
При анализе частотности использования цифрового контента и 

мультимедийных технологий становится ясно, что подавляющее большинство 
респондентов (более 90 %) активно используют современные технологии и цифровые 
образовательные ресурсы для подготовки к занятиям по английскому языку и 
выполнению домашних заданий, что наглядно видно из диаграммы на рис. 2. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, что всего 5,9 % обучающихся заявили, что 
используют их редко и 2,9 %, что не используют вообще. 

 

 

Рис. 2 – Использование респондентами цифрового контента  
и мультимедийных технологий при подготовке к занятиям по английскому языку  

или выполнении домашних заданий 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

92 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 2

(2
4
)/

2
0
2
3
 

В рамках опроса студентам было предложено оценить мультимедийные 
технологии, используемые при обучении, по шкале от 1 (совсем не нравится) до 5 
(очень нравится). Из диаграммы на рис. 3 видно, что наибольший положительный 
отклик у студентов вызвали программы-переводчики (82 % респондентов дали 
положительную оценку), приложения для запоминания слов и электронные 
тренажеры (76 %), ЭОС (72 %), визуальные средства обучения (69 %), мультимедийные 
презентации (66 %), видео- и аудиоматериалы (60 %). Наименее популярным типом 
заданий среди студентов оказалась работа с электронными версиями учебников и 
словарей, а также электронное тестирование, получившие наибольшее количество 
минимальных оценок. 

 

 

Рис. 3 – Оценка удовлетворенности использования ЦОР респондентами 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что согласно многочисленным 

исследованиям, цифровизация и информатизация иноязычного образования 
обладает значительным потенциалом в связи с актуальностью цифровых 
образовательных инструментов в контексте освоения языковых компетенций. Можно 
констатировать, что происходит модернизация педагогического дискурса, 
обусловленная выходом современных методик преподавания на новый уровень. 

В ходе проведенного исследования установлено, что студенты Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета положительно относятся к 
дистанционному изучению английского языка с применением цифровых 
образовательных ресурсов и мультимедийных технологий и редко сталкиваются с 
техническими трудностями. Однозначно можно сказать, что практически все 
обучающиеся используют ЦОР при подготовке к занятиям. В целом, на основании 
результатов анкетирования можно заявить, что прослеживается высокий уровень 
удовлетворенности использованием цифровых образовательных ресурсов. 
Основываясь на многолетнем опыте преподавания английского языка в высшем 
учебном заведении неязыкового профиля, можно сделать вывод, что благодаря 
интеграции цифровых образовательных ресурсов и современных методов 
преподавания, академический процесс приобретает целостность и становится более 
эффективным. 

На основе результатов исследования и выявленных положительных отзывов 
студентов относительно ЦОР в Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета можно сформулировать следующие рекомендации и предложения. 

Следует расширять интеграцию ЦОР в учебный процесс. Приоритетными могут 
быть программы-переводчики, приложения для запоминания слов, электронные 
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тренажеры, ЭОС, визуальные средства обучения, мультимедийные презентации,  
видео- и аудиоматериалы. Однако необходимо уделить внимание и повышению 
эффективности работы с электронными версиями учебников и словарей, а также 
электронным тестированиям, чтобы повысить их популярность среди студентов. 

Рекомендуется проводить обучение и тренинги для преподавателей, чтобы они 
могли эффективно использовать интернет-ресурсы, гаджеты, программное 
обеспечение и создавать цифровой контент, так как это поможет повысить качество 
образования и стимулировать активное взаимодействие студентов с ЦОР. 

Важно продолжать разработку ЦОР, соответствующих особенностям обучения 
иноязычной подготовке будущих следователей в Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета, включающих создание специализированных электронных 
материалов по английскому языку с акцентом на юридическую терминологию и 
навыки, необходимые для профессиональной деятельности в сфере правосудия. 

Для эффективного и беспроблемного использования ЦОР важно создать 
соответствующую инфраструктуру, включающую доступ к надежному интернет-
соединению, современным компьютерам и программному обеспечению, а также 
обеспечить поддержку и обновление технической инфраструктуры. 

Рекомендуется также проведение регулярной оценки эффективности 
использования ЦОР и получение обратной связи от студентов и преподавателей, так 
как это позволит выявить проблемные области, совершенствовать методы обучения и 
вносить коррективы в использование ЦОР с учетом потребностей студентов. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость тщательного рассмотрения 
вопросов развития цифровых образовательных ресурсов и педагогических технологий 
в иноязычном образовании. В перспективах дальнейших исследований сегодня 
находятся направления создания индивидуальных адаптивных учебных материалов, 
искусственного интеллекта, а также развитие самостоятельности образовательного 
процесса без снижения его качества. В данном контексте, изучив цифровизацию 
иноязычного образовательного процесса, весьма актуальным представляется 
дальнейшее изучение вовлечения студентов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета в образовательный процесс с помощью приложений для 
запоминания слов и электронных тренажеров, а также программ-переводчиков с 
глоссариями юридической терминологии по следующим разделам правовой системы: 
процедура уголовного судопроизводства; преступления против личности; 
правонарушение и причинение вреда, убийство; преступления против 
нравственности и злоупотребление наркотиками; халатность и ответственность, а 
также по другим разделам. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Сергей Иванович Стрига1, Кирилл Игоревич Тимощук2 
1Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, Санкт-Петербург, Россия 
2Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 
14206615@mail.ru 
2kirill_timoshhuk@rambler.ru 

Аннотация. Статья посвящена использованию информационно-
телекоммуникационных технологий в образовательном процессе. Показана их роль в 
развитии и модернизации системы образования. Обозначены значимые вехи 
исторического аспекта возникновения персонального компьютера. Кроме того, в 
статье рассмотрена о такая тенденция, как геймификация образования с целью 
повышения степени заинтересованности обучающихся в более активной 
вовлеченности в учебный процесс. 
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Целесообразность применения информационно-телекоммуникационных 
технологий в образовательном процессе определяется эффективным применением 
таких дидактических принципов, как доступность, наглядность, сознательность и 
активность. 

Рассматривая перспективы внедрения компьютерных технологий в 
образовательный процесс, представляется целесообразным выделить существенные 
преимущества их использования, поскольку они ориентированы на то, чтобы: 
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1) в процессе обучения были задействованы все виды восприятия студентов,
что делает учебный процесс более эффективным; 

2) приобретение профессиональных знаний, а также формирование умений
и навыков профессиональной деятельности осуществлялось в более короткие сроки и 
доступнее с учетом уровня наглядности, который обеспечивают такие технологии; 

3) существенно повысить уровень эффективности самообразования и
мотивировать учебную деятельность; 

4) представить возможность доступа к большому объему различной полезной
информации; 

5) обеспечить дальнейшее развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся. 

Причем перечисленные выше преимущества актуальны в данном случае как 
для обучающихся, так и для самого преподавателя, использующего информационно-
телекоммуникационные технологии в процессе обучения. 

Таким образом, в перспективе компьютерные технологии позволят в 
значительной мере отказаться от традиционной учебной деятельности, для которой 
характерно наличие определенных ограничений по срокам доступа к необходимой 
информации, по объему информационных ресурсов, которые могут быть 
использованы, и предоставить возможности более широкого использования 
современных способов интеллектуальной работы, раскрывающей потенциал 
обучающегося и преподавателя. Использование новых технологий позволяет 
ученику, студенту, аспиранту приобретать более глубокие знания по предмету или 
учебной дисциплине, а также более целенаправленно вырабатывать необходимые 
практические умения и навыки. 

Еще никогда в истории человечества ни одна отрасль человеческой 
деятельности не развивалась такими темпами, какими в наше время развиваются 
информационно-телекоммуникационные технологии. За последние 10–15 лет уже 
существенно изменилась вся технологическая атрибутика современного человека, 
начиная от бытового чайника, заканчивая телефоном в его руках. Учитывая 
современные темпы развития компьютерных технологий, следует прогнозировать 
постоянное ускорение их развития и совершенствования в ближайшем будущем. В 
связи с этим технологии, внедряемые в образовательный процесс, также не будут 
стоять на месте. Возможности использования их в учебном процессе средних и 
высших учебных организаций, а также адаптации к ним обучающихся и обучающих 
в ускоренном режиме позволят упрощать процессы получения и приращения 
знаний, умений и практических навыков. Получение этих навыков становится как 
никогда эффективным благодаря доступу к значительному объему информации, а 
люди, обучающиеся в условиях более совершенного технологического пространства, 
будут несомненно более подготовленными кадрами, чем те, кто формирует свои 
умения и навыки в обществах менее технологичных. 

Внедрение компьютерных технологий в различные сферы человеческой 
деятельности сегодня является естественным прогрессом, который невозможно не 
принимать во внимание или игнорировать как инструмент познания. Это то, что 
помогает человеку обрести более компетентное и полное образование в избранной 
сфере, сделать кругозор шире, обеспечить практическими и теоретическими 
знаниями в более короткие сроки. 

Именно поэтому внедрение информационных технологий в образовательный 
процесс стало сегодня как никогда актуальной задачей, и стало ею, как представляется, 
раз и навсегда. Так как человеческий прогресс могут остановить лишь непредвиденные 
обстоятельства, технологии совершенствуются и их внедрение в образовательную 
деятельность всегда и постоянно будет происходить новыми путями, новыми методами, 
с использованием новых форм, превосходя таким образом свои предыдущие поколения 
в эффективности получения новых знаний, умений и навыков. Такое внедрение 
помогает создавать более стабильное и образованное общество, сконцентрированное на 
решении проблем человечества, общество гуманное, а гуманность, как известно, 
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является одним из признаков развитого общества. В свою очередь развитость общества 
– это показатель качества многих сфер жизни и благополучия, таких как стабильные
экономические системы, благоприятность жизни, четкие и преобладающие
положительные моральные устои. Это то, к чему любое общество стремится, а без
обеспечения необходимого качества образования это стремление, к сожалению, не
может быть удовлетворено в полном объеме.

Процесс и степень внедрения информационно-телекоммуникационных 
технологий могут отличаться в зависимости от уровня образования, 
профессиональной сферы, в которой происходит формирование знаний, умений и 
навыков, и особенностей конкретного учебного заведения. Тем не менее все 
технологии в образовании так или иначе базируются на одних и тех же принципах и 
прежде всего используют в основном технологии и программное обеспечение общего 
назначения, т.е. те, которые не являются специальными для конкретных сфер 
деятельности и используются для разных целей в повседневной деятельности. 

Самый яркий пример таких технологий – это, конечно, использование 
персонального компьютера. Внедрение персонального компьютера в 
образовательную среду стало для своего времени настоящей революцией, а у каждой 
революции есть свои первопроходцы. Не ставя целью в полном объеме рассмотреть 
исторический аспект возникновения персонального компьютера, рассмотрим лишь 
отдельные наиболее значимые вехи. 

Создание и дальнейшее развитие компьютерной техники началось с 
появления электронно-вычислительной машины Altair 8800, которую разработал 
Г.Э. Робертс в 1975 г.1 Несмотря на то что у машины отсутствовали уже привычные 
нам сегодня клавиатура и дисплей, за первый месяц фирма продала несколько 
тысяч устройств, и такой коммерческий успех проложил дорогу другим 
персональным компьютерам. 

В 1977 г. компания Commodore запустила продажи Commodore PET 2001. 
В том же 2001 г. компания Apple (тогда еще Apple Computer) начала продавать свой 
Apple II, который стал персональным компьютером для многих рядовых 
пользователей, поэтому с ним работали не только технически подкованные 
специалисты, но и преподаватели. Это в свою очередь создало спрос на доступное 
образовательное программное обеспечение и стимулировало его разработку. 

В 1979 г. Энн Маккормик – учитель из США – получила Apple II от фонда Apple 
Education Foundation по гранту на новую методологию обучения детей чтению и 
основала компанию The Learning Company, которая занялась разработкой 
обучающего программного обеспечения для школьников, и к 1984 г. разработала и 
издала пятнадцать обучающих игр для детей2. 

Университеты также не остались в стороне от компьютерной революции.  
В 1982 г. MIT (англ. Massachusetts Institute of Technology – Массачусетский 
технологический институт) скупили несколько десятков персональных компьютеров 
в аудитории для студентов технических специальностей. Через год на базе института 
при помощи IBM запустили план «Афина», в соответствии с которым компания 
поставила университету персональных компьютеров на общую стоимость в 
несколько миллионов долларов и выделила программистов для разработки 
необходимого образовательного программного обеспечения3. 

Таким образом, «Афина» стала первым экспериментом по широкому 
внедрению информационно-телекоммуникационных технологий и программного 
обеспечения в университете и образцом для подобных проектов в иных учебных 
заведениях в дальнейшем. 

Говоря о сегодняшнем дне, представляется необходимым подчеркнуть, что 
использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании 

1 Макарский Д.Д. История компьютерной эры. М.: Эксмо, 2016. С. 106. 
2 Макгонигал Д. Реальность под вопросом. Почему игры делают нас лучше и как они могут изменить мир. М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. C. 135. 
3 Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования: практикум. М.: Академия, 2018. 256 c. 
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принимает подчас весьма интересные формы и масштабы. И здесь следует 
упомянуть о такой тенденции, как геймификация образования. 

Геймификация представляет собой процесс введения в образовательный 
процесс игровых элементов и механик с целью повышения степени 
заинтересованности обучающихся в более активной вовлеченности в учебный 
процесс. Но геймификацию образовательного процесса не следует отождествлять с 
самой игрой. Смысл геймификации в превращении рутинных процессов, вроде 
заполнения документов, в процессы интересные и разнообразные с целью 
повышения мотивированности исполнителей. И, как и любые другие формы и 
методы обучения, геймификация должна основываться на принципах педагогики, 
которые, например, описывает А.А. Гин в своей книге «Приемы педагогической 
техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность»4. 

Представляется, что эти принципы могут быть в обобщенном виде 
сформулированы следующим образом: 

1. Принцип свободы выбора. Данный принцип заключается в 
предоставлении обучающемуся творческой свободы в рамках заданной темы при 
изучении, либо свободы выбора этой темы. Предоставление обучающемуся свободы 
выбора подстегивает его естественный интерес и способствует большей 
вовлеченности в процесс обучения. Геймификация способствует этому, так как 
ученик в рамках игрового обучения непосредственно решает творческие задачи, 
создавая или выполняя установку в простой форме, так как он сам хочет и видит. 

2. Принцип деятельности – заключается в том, что практическое закрепление 
способствует лучшему освоению навыков, и геймификация полностью следует этому 
принципу. 

Так, например, в Швеции в школьных образовательных программах 
предусмотрено использование компьютерной игры Minecraft, являющейся, по сути, 
виртуальным конструктором – формой развлечения, понятной детям с раннего 
возраста5. Такое решение может быть обусловлено тем, что игра с конструктором 
развивает в детях логику, пространственное мышление, память и фантазию6. 

Кроме того, результаты проводимых научных исследований свидетельствуют о 
том, что информационно-телекоммуникационные технологии и компьютерные игры 
в частности могут служить подспорьем в спортивной подготовке, например 
дополнить физическую подготовку спортсменов с ограниченными возможностями7, 
помочь в преподавании физической культуры8, частично заменить посещение 
спортзала тренировкой дома9 и т.п. 

                                                            
4 Гин А.А. Приемы педагогической техники: свобода выбора, открытость, деятельность, обратная связь, 
идеальность: пособие для учителя. 14-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 112 c. 
5 Бороненкова Л.С., Белан К.А. Развитие логического мышления у младших школьников посредством 
применения конструктора Lego во внеурочной деятельности // Проблемы методологии и опыт практического 
применения синергетического подхода в науке: сборник статей международной научно-практической 
конференции. Уфа: Аэтерна, 2022. С. 120–122. 
6 Спортизация студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в форме академической 
мобильности / С.А. Гильманов [и др.] // Теория и практика физической культуры. 2020. № 1. С. 60–62. 
7 Соколова И.В., Чистякова Е.В. Использование информационных технологий в преподавании дисциплины 
«Физическая культура и спорт» // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2020. Т. 5, 
№ 4. С. 16–23; Стрельникова Г.В., Новоселов М.А. Влияние занятий физической культурой с использованием 
киберспортивного симулятора Just Dance на координационные способности школьников // Теория и практика 
физической культуры. 2018. № 8. С. 102. 
8 Стрига С.И., Тимощук К.И. Игровая консоль как разновидность физической активности дома // Физическая 
культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2022. № 2, Т. 7. С. 39–44. 
9 Таштариан М., Барчукова Г.В., Жигун Е.Е. Совершенствование технической подготовки слабослышащих 
бадминтонистов 8–10 лет с помощью технологии «Кинект» // Теория и практика физической культуры. 2017. 
№ 7. С. 34–37; Демин В. Minecraft Education Edition – предвосхищая возможности обучающих проектов // DTF. 
URL: https://dtf.ru/games/136213-minecraft-education-edition-predvoshishchaya-vozmozhnosti-obuchayushchih-proektov 
(дата обращения: 07.03.2023). 
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На сегодняшний день более четырехсот школ в США, Индии и скандинавских 
странах используют Minecraft в образовательном процессе, а в Швеции даже ввели 
обязательные уроки с использованием данной игры10. Для преподавания с помощью 
Minecraft компания Microsoft даже создала специальную платформу – Minecraft: 
Education Edition11. 

Самостоятельное значение имеет и содержание используемого программного 
обеспечения. «Присутствие» обучающегося внутри симуляции исторического периода 
или сюжета классического произведения облегчает процесс запоминания 
информации, а различные интерактивные задания стимулируют творческое 
мышление и самостоятельность. Такие уроки превращаются в совместную работу 
обучающегося и обучающего, которую преподаватель может отслеживать в режиме 
онлайн, сразу анализируя результаты работы каждого ученика12. 

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) как разновидность 
информационно-телекоммуникационных технологий также начинает внедряться в 
современный образовательный процесс. Доктор психологических наук Мэттью Линч 
видит в ближайшем будущем следующие примеры использования ИИ в 
образовательном процессе: адаптивное обучение, персонализированное обучение, 
автоматическое оценивание, интервальное обучение, оценка преподавателя 
студентами, умные кампусы и контроль экзаменационного процесса. Искусственный 
интеллект помогает сделать процесс обучения более эффективным и удобным для 
ученика и учителя. Крупные российские онлайн-школы уже создают и используют 
программы на основе ИИ. Так, в школе английского языка SkyEng искусственный 
интеллект полностью вовлечен в образовательный процесс: анализирует каждый 
урок, успеваемость ученика и работу учителя и может изменять программу обучения 
в зависимости от достигаемых учеником результатов13. 

При этом самостоятельного внимания в контексте рассматриваемых вопросов 
внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в образовательный 
процесс заслуживает также использование специализированного программного 
обеспечения для изучения иностранных языков. Данное направление довольно 
давно успешно развивается и завоевывает рынок все более и более активно. Многие 
преподаватели рекомендуют подобные приложения к дополнительному изучению в 
процессе обучения, а иногда даже формируют домашние задания, предполагающие 
их активное использование. 

Важно упомянуть, что изучение языков еще десятки лет назад было невероятно 
тяжелым процессом: нужно было читать книги, искать носителей языка в реальной 
жизни для формирования практических умений владения языковыми навыками, 
нанимать репетиторов или оплачивать обучение на специализированных 
образовательных курсах. Нельзя однозначно сказать, что сейчас этого делать не нужно – 
ничто не заменит живого общения с носителем языка. Однако образование в сфере 
лингвистики сейчас доступно как никогда. Изучить любой язык (даже вымышленный14) 
возможно из любой точки мира благодаря техническому прогрессу и внедрению 
дистанционных образовательных технологий. Использование любого программного 
обеспечения подобного рода тесно связанно с дистанционными формами обучения, и 
особенно актуальным это стало во время карантинных ограничений, связанных с 

                                                            
10 Знакомство. Что такое Minecraft Education? // Minecraft Education. URL: https://education.minecraft.net/ru-
ru/discover/what-is-minecraft (дата обращения: 07.03.2023). 
11 Караваев Н.Л., Соболева Е.В. Совершенствование методологии геймификации учебного процесса в цифровой 
образовательной средe. Киров: Вятский государственный университет, 2019. C. 40. 
12 Lynch M. Seven ways educators can use artificial intelligence // The Tech Edvocate. URL: 
https://www.thetechedvocate.org/seven-ways-educators-can-use-artificial-intelligence/ (дата обращения: 07.03.2023). 
13 2020 EDUCAUSE Horizon Report™. Teaching and Learning Edition // EDUCAUSE. URL: 
https://library.educause.edu/-/media/files/library/2020/3/2020_horizon_report_pdf.pdf (дата обращения: 07.03.2023). 
14 Johnson S. Tolkien Elvish, Na'Vi, and 10 Other Fictional Languages You Can Learn for Some Reason // lifehacker. 
URL: https://lifehacker.com/tolkien-elvish-navi-and-10-other-fictional-languages-1849453429 (дата обращения: 
07.03.2023). 
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 распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего практически 

все педагогическое сообщество значительно продвинулось в понимании роли и значения 
использования информационных технологий в образовательной деятельности, в 
разработке программ учебных дисциплин, фондов оценочных средств, ориентированных 
на активное использование таких технологий. 

Однако следует также признать существование некоторых основных 
трудностей, возникающих в процессе применения данного формата обучения. Как 
писал Малкольм Ноулз, самостоятельное обучение возможно при условии, что 
учащийся обладает всеми атрибутами взрослого или опытного ученика15. 
Предполагаемая педагогическая цель по более активному внедрению 
информационных технологий в процесс обучения также ставит ряд социологических 
и психологических проблем. Например, как будет создана необходимая 
образовательная среда демократическим обществом с гуманистическим подходом, 
когда весь спектр инноваций – технологических или иных – управляется 
преимущественно рынком с целью получения прибыли? Кто будет решать, какой 
интернет-опыт должен быть или будет у учащегося, на каком этапе и какой ценой 
сформирован? Не отдалит ли современное (нынешнее) самоуправляемое обучение 
еще больше учащегося-ребенка или подростка от реального мира? 

На упомянутые и многие другие подобные вопросы придется отвечать в 
контексте существующей реальности, стратегий организации и осуществления 
образовательной деятельности в целях обеспечения реальной возможности выбирать 
и контролировать соответствующий вид обучения для каждого участника 
образовательного процесса. Не претендуя на исчерпывающий характер проведенного 
исследования всех возникающих вопросов, подчеркнем, что своевременную 
(своевременные) постановку проблемы и решение возникающих вопросов следует 
рассматривать в качестве необходимого условия постоянного совершенствования 
процесса внедрения компьютерных технологий в образовательную деятельность. 

Таким образом, представляется обоснованным вывод о том, что возможности, 
направления и формы применения различных информационных технологий в 
образовательной деятельности – это обширная, многоуровневая и многогранная тема, 
исследование которой будет сохранять свою актуальность еще долгое время. Пока 
продолжается человеческий прогресс, образование будет совершенствоваться вместе с 
новейшими технологиями, изобретаемыми человечеством. Постоянно увеличивается 
количество видов человеческой деятельности, которые уже сегодня невозможно представить 
без использования информационно-телекоммуникационных технологий. Открытость к 
новым технологиям и способность к их адаптации для процесса саморазвития и 
образования – ключевой навык человека в XXI в. Сегодня как никогда нужно уметь быстро 
усваивать большие объемы информации, уметь ее перерабатывать и извлекать полезное. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению криминалистического 

содержания поисковой и удостоверительной деятельности субъекта расследования, 
которые составляют основу процесса доказывания по уголовным делам. Представляя 
расследование преступлений в виде сложной многогранной деятельности, авторы 
обращают особое внимание на ее криминалистическое обеспечение, т.е. создание 
условий способности и готовности следователя применять достижения 
криминалистики при расследовании преступлений. При этом акцент делается на 
компетенции (способности), которыми должен обладать субъект расследования при 
осуществлении поисковой и удостоверительной деятельности. 

Ключевые слова: расследование преступлений, криминалистическое 
обеспечение, поисковая деятельность, удостоверительная деятельность, субъект 
расследования, компетенции следователя 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the criminalistic content of 
the search and cognitive activity of the subject of investigation, which form the basis of the 
process of proving criminal cases. Presenting the investigation of crimes in the form of a 
complex multifaceted activity, the authors pay special attention to its forensic support, 
that is, the creation of conditions for the ability and willingness of the investigator to apply 
the achievements of criminology in the investigation of crimes. At the same time, the 
emphasis is placed on the competencies (abilities) that the subject of the investigation 
should possess when carrying out search and certification activities. 

Keywords: crime investigation, forensic support, search activity, certification 
activity, subject of investigation, competence of the investigator 

For citation: Chelysheva O.V., Romanova O.L. Forensic support of the 
investigator's search and certification activities (educational and methodological aspects) 
// Truth and law. 2023. № 2(24). P. 103–110. 
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Деятельность по расследованию преступлений является объектом познания 
множества юридических наук «криминального цикла», в первую очередь, 
криминалистики. На протяжении всего существования криминалистической науки 
прослеживается отношение к расследованию, прежде всего, как к познавательному 
процессу. 

Так, по мнению И.М. Лузгина, «сущность расследования состоит в установлении 
и доказывании в пределах, предусмотренных законом, обстоятельств совершения 
преступления, виновности обвиняемого, причин и условий, способствовавших 
совершению преступления»1. 

Позже Р.А. Усманов указывает, что «предварительное расследование является 
по своему содержанию поисково-познавательной деятельностью субъекта расследования. 
Противоправное деяние находится в прошлом и может быть раскрыто и расследовано 
путем познания истинной картины произошедшего события и доказывания всех 
фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела»2. 

При определении содержания расследования многими учеными использовался 
так называемый системно-деятельностный подход, в соответствии с которым в 
рассматриваемой деятельности выделяются следующие стороны: социальная, поисковая, 
реконструктивная, коммуникативная, организационная и удостоверительная3. Полностью 
разделяя такой подход к содержанию процесса расследования, нельзя не заметить, 
что все же основу его, связанную с добыванием доказательств, составляют поисковая 
и удостоверительная деятельности. 

Профессиональная подготовка следователя, в том числе формирование 
профессиональных компетенций, в первую очередь должна быть направлена на 
приобретение им способности осуществлять данные стороны своей профессиональной 
деятельности, которые в своей совокупности обеспечат производство расследования 
преступлений на высоком качественном уровне. 

Поисковая деятельность в процессе расследования преступлений является 
первой по значимости в многогранном и сложном процессе, поскольку обнаружение 
объектов-следоносителей, следов преступления, извлечение из них информации о 
преступлении является условием установления обстоятельств расследуемого события. 

С криминалистической точки зрения в основе доказывания лежит именно 
поисковая деятельность, т.е. «собирание исходной информации для решения 
профессиональных задач»4. 

Для решения этой задачи у следователя должны быть выработаны следующие 
способности: 

 обнаруживать, фиксировать и изымать следы преступления (вещественные 
доказательства) с помощью технических средств и методов, в том числе с 
использованием информационных (цифровых) технологий; 

 тактически грамотно собирать доказательственную и иную информацию в 
процессе следственных и иных процессуальных действий; 

 планировать, организовывать сбор доказательственной и иной информации, 
проверять и оценивать ее с учетом особенностей совершения отдельных видов и групп 
преступлений. 

Попробуем раскрыть содержание каждой из приведенных способностей 
(компетенций) по схеме «знать – уметь – владеть» (индикаторы компетенций), которая 
используется в большинстве официальных документов, характеризующих 
требования, предъявляемые к субъектам, выполняющим определенные 

                                                            
1 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: Высшая школа МВД СССР, 1969. С. 15. 
2 Усманов А.Р. Информационные основы предварительного расследования. М., 2006. С. 6. 
3 Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник. М.: Юридическая литература, 1991. С. 137; Дулов А.В. 
Судебная психология: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Минск: Вышэйша школа, 1975. С. 88; Чуфаровский Ю.В. 
Юридическая психология: учебное пособие. М.: Право и Закон, 1997. С. 95–96 и др. 
4 Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя: учебное пособие. Волгоград: Высшая 
следственная школа МВД СССР, 1976. С. 57. 
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профессиональные функции: профессиональных и образовательных стандартах, 
должностных инструкциях, учебно-методической документации. 

Чтобы выработать способность обнаруживать, фиксировать и изымать следы 
преступления (вещественные доказательства) с помощью технических средств и 
методов, в том числе с использованием информационных (цифровых) технологий, 
следователь должен: 

Знать: закономерности образования всех видов материальных и цифровых 
следов преступления, факторы, влияющие на их сохранность и изменяемость под 
воздействием условий окружающей среды, механизмов и людей. Виды и возможности 
использования технико-криминалистических средств и методов для обнаружения, 
фиксации и изъятия следов преступления. 

Уметь: определять наиболее эффективные средства и методы обнаружения, 
изъятия и фиксации материальных и цифровых следов преступления в конкретных 
условиях времени, места и обстановки производства следственных действий. 

Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и 
методов с целью выявления, изъятия и фиксации материальных и цифровых следов 
преступления в конкретных условиях времени, места и обстановки производства 
следственных действий. 

Закономерности образования следов преступления являются важнейшим 
элементом предмета криминалистической науки. Именно следы преступления 
являются связующим звеном между преступлением и следственной деятельностью. 
Следователь, специалист криминалист, специалист в области информационных и 
телекоммуникационных технологий познают событие преступления именно благодаря 
следам. Материальные и цифровые следы имеют особое значение в расследовании 
преступления, объективизируют доказательственную базу. Следовая картина каждого 
преступления уникальна. В то же время существуют определенные закономерности, 
благодаря которым можно говорить о типичных комплексах материальных и 
цифровых следов, на обнаружение, фиксацию, изъятие которых должны быть 
направлены усилия следователя и специалистов. Применение технических средств, 
тактических приемов работы с материальными и цифровыми следами 
обусловливается ситуационными особенностями их образования и дальнейшего 
сохранения. 

Способность тактически грамотно собирать доказательственную и иную 
информацию в процессе следственных и иных процессуальных действий 
обеспечивается тем, что следователь должен: 

Знать: закономерности отражения события преступления в окружающей 
обстановке, виртуальном пространстве и памяти людей; особенности сохранения и 
изменения результатов отражения; тактические приемы, направленные на 
извлечение информации, закодированной в материальных следах преступления, и 
сведений, сохранившихся в памяти свидетелей, потерпевших, подозреваемых и 
обвиняемых, в процессе производства следственных и иных процессуальных 
действий. 

Уметь: определять наиболее эффективные, соответствующие закону 
тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, 
направленных на получение доказательственной информации по уголовному делу. 

Владеть: навыками применения тактических приемов производства 
следственных и иных процессуальных действий, направленных на собирание 
доказательств. 

Поисковая деятельность осуществляется во многом с использованием технико-
криминалистических средств и методов. В то же время она осуществляется в процессе 
следственных и иных процессуальных действий (осмотров, обысков, допросов, 
следственных экспериментов, проверок показаний на месте, назначения судебных 
экспертиз и др.). Для поиска источников криминалистически значимой информации 
и ее извлечения следователь должен обладать соответствующими знаниями, умениями 
и навыками, связанными с применением тактических приемов. 
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Нередко следственные действия подразделяют на вербальные и невербальные 
в соответствии с видами объекта воздействия и преимущественно используемыми 
тактическими приемами. 

Следы-отображения, образовавшиеся в памяти различных участников 
уголовного процесса (свидетелей, потерпевших, обвиняемых), традиционно 
рассматриваются в криминалистике в качестве идеальных следов преступления. 
Такие следы субъект расследования не может обнаружить, изъять и зафиксировать 
непосредственно. В данном случае сведения добываются в процессе речевого 
общения следователя с носителем криминалистически значимой информации. 
Именно поэтому следственные действия, направленные на получение такой 
информации, получили название вербальных. В ходе них применяются 
соответствующие тактические приемы, обеспечивающие воздействие на волевую или 
эмоциональную сферу носителя информации. Как правило, они основаны на 
положениях логики и психологии. 

Невербальные следственные действия производятся при работе с 
материальными следами преступления, обстановкой происшествия в целом. К таким 
действиям относятся все виды следственных осмотров, обыск, следственный 
эксперимент. Так, в ходе осмотра места происшествия, участков местности и 
помещений применяются приемы определения направления движения субъекта 
осмотра. Оно может осуществляться эксцентрическим или концентрическим 
способом, по секторам и узлам. При осмотре различных объектов используются 
органолептические методы, физические, химические, биологические и другие методы 
естественных и технических наук. Поисковая деятельность следователя может 
осуществляться как непосредственно, так и с применением технико-
криминалистических средств. В криминалистике такие средства носят название 
поисковых. К таковым, в частности, относятся средства обнаружения невидимых и 
слабовидимых следов (средства дактилоскопии, ультрафиолетовые осветители и т.п.), 
средства обнаружения тайников, поиска металлических предметов, трупов и др. 

Для успешного осуществления поисковой деятельности следователь должен не 
только квалифицированно использовать соответствующие технические средства и 
методы, тактические приемы производства следственных действий, но и делать это с 
учетом особенностей отдельных видов и групп преступлений. 

Для этого он должен обладать способностью планировать, организовывать сбор 
доказательственной и иной информации, проверять и оценивать ее с учетом 
особенностей совершения отдельных видов и групп преступлений, при этом: 

Знать: закономерности механизма совершения отдельных видов и групп 
преступлений, в том числе отражения данных событий в окружающей обстановке и 
памяти людей; типовые программы расследования отдельных видов и групп 
преступлений в зависимости от типичных следственных ситуаций на всех этапах 
расследования. 

Уметь: диагностировать следственные ситуации в процессе расследования 
отдельных видов и групп преступлений; выбирать соответствующую типовую 
программу расследования и адаптировать ее применительно к конкретной 
следственной ситуации. 

Владеть: навыками и техникой планирования работы по отдельному 
уголовному делу при расследовании отдельных видов и групп преступлений. 

Наибольшее значение поисковая сторона расследования преступления имеет на 
предварительном этапе (при проверке сообщения о преступлении, в ходе которой 
выполняется ряд следственных действий), а также на первоначальном этапе 
расследования (определяемого, как правило, от момента возбуждения уголовного дела 
до формирования основы доказательственной базы, достаточной для предъявления 
обвинения). Именно тогда поисковые действия дают возможность следователю 
получить криминалистически значимую информацию, дающую возможность 
выдвинуть следственные версии, организовать дальнейшее расследование, т.е. 
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заложить основу полного установления обстоятельств события преступления с такой 
степенью точности, как этого требует закон. 

Удостоверительная деятельность следователя также является важнейшей 
стороной расследования преступлений. Значение ее в структуре расследования 
определяется тем, что поисковая деятельность следователя направлена не просто на 
получение информации «для себя», т.е. с целью собственного познания события 
преступления. Все обнаруженные следы, установленные данные будут иметь правовое 
значение только в случае, если они правильно зафиксированы с соблюдением всех 
удостоверительных процедур. Следователь должен не только убедиться сам в 
истинности полученных им сведений, но представить их в установленной законом 
форме в рамках материалов уголовного дела, с тем чтобы в истинности сведений могли 
удостовериться иные участники судопроизводства: начальник следственного 
подразделения, надзирающий прокурор, судья, участники со стороны защиты. 

Основным средством фиксации является протоколирование. «Составление 
протокола – не только техническая операция. От качества этого процессуального 
документа зависит дальнейшее использование тех фактических данных, которые в 
нем изложены»5. Кроме основной формы фиксации и удостоверения информации, 
применяются дополнительные формы: предметная (изъятие предметов и документов – 
носителей следов преступления), изготовления моделей (например, копий, слепков 
следов), графическая, фотографирование, аудио- и видеозапись. 

Для осуществления удостоверительной деятельности следователь, по нашему 
мнению, должен обладать следующими способностями: 

 выбирать и применять наиболее эффективные виды и тактические приемы 
фиксации доказательственной информации в процессе производства следственных 
действий, адекватно выражать фиксируемую информацию вербальными средствами 
в письменной форме; 

 определять и технически грамотно использовать наиболее оптимальные 
средства фиксации следов и вещественных доказательств, обеспечивающие их 
сохранность и защищенность от воздействия неблагоприятных факторов и 
несанкционированного доступа, в конкретных условиях выполнения следственного 
действия. 

Учитывая сказанное, целесообразно раскрыть содержание данных компетенций 
по той же схеме, как и в случае поисковой деятельности. 

Способность выбирать и применять наиболее эффективные виды и 
тактические приемы фиксации доказательственной информации в процессе 
производства следственных действий, адекватно выражать фиксируемую 
информацию вербальными средствами в письменной форме предусматривает, что 
следователь должен: 

Знать: виды и формы фиксации хода и результатов следственных действий; 
правила их применения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
тактические приемы, применяемые при составлении протоколов следственных 
действий, изготовлении планов, схем и зарисовок, фотографировании и 
использовании видео- и звукозаписи при выполнении следственных действий. 

Уметь: определять оптимальные виды и формы фиксации хода и результатов 
следственных действий, тактические приемы наиболее эффективные в конкретных 
условиях производства следственного действия; распределять обязанности по 
применению выбранных видов фиксации между участниками следственного 
действия. 

Владеть: навыками выражения полученной в ходе следственного действия 
информации средствами письменной речи, перевода устной речи в письменную 
форму, фотографирования и видеозаписи хода и результатов следственного действия, 
изготовления планов, схем, зарисовок. 

                                                            
5 Там же. С. 58. 
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Суть удостоверительной деятельности следователя состоит в преобразовании 
полученной информации в иную форму, предусмотренную законом. Так, например,  
в ходе таких следственных действий, как осмотр, обыск, следственный эксперимент 
(частично проверка показаний на месте), следователь получает информацию 
преимущественно в виде зрительных (иногда обонятельных, слуховых и осязательных) 
образов. В ходе удостоверительной деятельности данные образы преобразуются с 
помощью письменной речи, графических зарисовок, зафиксированных в протоколе 
следственного действия и приложениях к нему. 

При производстве допросов, очных ставок, проверке показаний на месте 
следователь получает криминалистически значимую информацию в форме устных 
показаний, которые также должны быть преобразованы в письменно-речевую форму 
и зафиксированы в протоколах соответствующих следственных действий. 

Владение письменной речью и навыком перевода устной речи в письменную 
являются частью основных компетенций следователя в части удостоверительной 
деятельности. Протокольная речь должна соответствовать деловой стилистике, 
грамматическим нормам языка судопроизводства. Сведения, содержащиеся в 
протоколе невербального следственного действия, должны располагаться в строгой 
логической последовательности, как правило, от общего к частному. В то же время 
протокол допроса, очной ставки, проверки показаний на месте должен сохранять 
особенности устной речи допрашиваемого, поскольку, в соответствии с законом, 
показания излагаются по возможности дословно. Особенно важно соблюдать данное 
требование при осуществлении допроса несовершеннолетних и малолетних лиц. 

Многие недостатки, встречающиеся в протоколах допросов, обусловлены тем, 
что следователь стремится запечатлеть показания в процессе самого допроса,  
не учитывая, что определенные неточности, нарушения логики изложения, легко 
исправляемые в устной речи, в письменном тексте исправить нельзя. Именно поэтому 
следователь должен уметь правильно выбрать тактические приемы фиксации 
показаний, связанные с использованием черновиков, звуко- и видеозаписи. 
Технические средства фиксации показаний, повышая культуру следователя, 
одновременно требуют от него более высокого мастерства и специальных технических 
навыков6. Кроме того, результаты звуко- и видеозаписи приобщаются в качестве 
приложений к протоколу допроса и позволяют впоследствии суду исследовать 
доказательства с высокой степенью наглядности. 

При производстве невербальных и смешанных следственных действий активно 
применяется вещная форма фиксации – изъятие вещественных доказательств и 
изготовление копий следов. Кроме протоколирования (основной формы отображения 
зрительных образов) используются дополнительные формы: графическая 
(изготовление масштабных планов, схем, зарисовок), фотография и видеозапись, 
обеспечивающие наглядность фиксации. 

Кроме протоколирования, отображения на планах и зарисовках, 
фотографирования и видеосъемки вещественные доказательства фиксируются и 
изымаются с помощью технических средств на месте обнаружения путем изъятия в 
натуральном виде (вместе с объектом-следоносителем), изготовления слепков, копий 
следов и т.п. 

В связи с этим у следователя должна быть сформирована способность 
определять и технически грамотно использовать наиболее оптимальные средства 
фиксации следов и вещественных доказательств, обеспечивающие их сохранность и 
защищенность от воздействия неблагоприятных факторов и несанкционированного 
доступа в конкретных условиях выполнения следственного действия. Для этого он 
должен: 

Знать: виды технических средств фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств и методы их применения, обеспечивающие сохранность и 
защищенность объектов от воздействия неблагоприятных факторов и 
                                                            
6 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учебное пособие. М.: Право и Закон, 1997. С. 73. 
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несанкционированного доступа, принципы и особенности их функционирования, 
правила обращения с указанными средствами. 

Уметь: определять оптимальные средства и методы фиксации и изъятия следов 
и вещественных доказательств в конкретных условиях выполнения следственного 
действия, распределять обязанности по их применению между участниками 
следственного действия. 

Владеть: навыками обращения с техническими средствами фиксации и 
изъятия следов и вещественных доказательств: изготовления копий следов, 
укрепления, консервации и упаковки объектов, подлежащих изъятию. 

Для приобщения к делу в качестве вещественных доказательств и для 
последующего исследования обнаруженные следы подлежат фиксации и изъятию. 

Результаты фиксации и изъятия вещественных доказательств должны быть 
правильно процессуально оформлены, в противном случае они могут утратить свое 
доказательственное значение. 

В заключении статьи можно сделать следующие выводы: 
Расследование преступлений представляет собой многогранную, 

структурированную деятельность уполномоченных лиц (в первую очередь, 
следователя), заключающуюся в поиске, обнаружении, фиксации, удостоверении, 
исследовании информации о преступлении с целью установления его обстоятельств, 
создания модели произошедшего события. 

Криминалистические аспекты профессиональных компетенций следователя, 
обеспечивающие квалифицированное осуществление поисковой деятельности, 
связаны с овладением следователем системой знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих сбор криминалистически значимой информации, которая дает 
следователю возможность с достоверностью представить событие преступления с 
такой степенью точности, как этого требует закон. 

Криминалистические аспекты профессиональных компетенций следователя, 
обеспечивающие квалифицированное осуществление удостоверительной 
деятельности, направлены на получение знаний, выработку умений и навыков, 
необходимых для осуществления протоколирования, дополнительных способов 
фиксации хода и результатов следственных действий, изъятия следов и других 
вещественных доказательств. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
И ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

УДК 159.9 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  
НА ФОРМЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

(на примере сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии) 
 
Анна Михайловна Фомина 
Московская академия Следственного комитета, Москва, Россия, fominaanna@rambler.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-8724-3026 

 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования, 

посвященного проблематике совладающего поведения сотрудников органов 
внутренних дел и Росгвардии. Это один из важных аспектов исследований 
экстремальной юридической психологии1, психологии профессий повышенного 
риска2. Он тесно связан с адаптивной способностью человека к опасным условиям 
деятельности в рамках службы, поддержанием его психического здоровья и 
профилактикой нервно-психических и соматических расстройств. В этом контексте 
большое внимание следует уделить проблеме выбора субъектом оптимальных 
стратегий совладающего поведения в их связи с психологией, личностными 
характеристиками и индивидуальными особенностями. 

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, сотрудники 
органов внутренних дел (курсанты) и Росгвардии, тревожность 

Для цитирования: Фомина А.М. Влияние уровня тревожности  
на формы совладающего поведения (на примере сотрудников органов внутренних дел 
и Росгвардии) // Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 111–117. 

 
THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF ANXIETY  
ON THE FORMS OF COOPERATION BEHAVIOR  

(on the example of employees of the internal affairs bodies and the National Guard) 
 
Anna M. Fomina 
Moscow academy of the Investigative Committee, Moscow, Russia, fominaanna@rambler.ru, 
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Abstract. The article discusses the results of a study on the problem of coping 

behavior of employees of the internal affairs bodies and the National Guard. This is one of 
the important aspects of research in extreme legal psychology, the psychology of high-risk 
professions. It is closely related to the adaptive ability of a person to dangerous conditions 

 
1 Энциклопедия юридической психологии / под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2003. 607 с. 
2 Лебедев И.Б. Психологические механизмы, стратегии и ресурсы стресс преодолевающего поведения (копинг-
поведения) специалистов экстремального профиля: дис. … д-ра психол. наук. М., 2002. 432 с. 
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of activity within the framework of the service, maintaining his mental health and 
preventing neuropsychic and somatic disorders. In this context, much attention should be 
paid to the problem of the subject's choice of optimal strategies for coping behavior in their 
connection with psychology, personal characteristics and individual characteristics. 

Keywords: coping behavior, coping strategies, employees of the internal affairs 
bodies and the National Guard, anxiety 

For citation: Fomina A.M. Influence of anxiety level on the forms of coping behavior 
(on the example of employees of the internal affairs bodies and the National Guard) // 
Truth and law. 2023. № 2(24). P. 111–117. 

 
Вопросом феномена совладающего поведения (далее – копинг-поведение) 

занимались многие философы, психологи, психотерапевты, социологи. Отмечается, 
что «… в настоящее время накоплен большой материал о проблемах совершенствования 
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии и 
других государственных органов, занимающихся уголовным преследованием  
(В.С. Агеев, П.П. Баранов, С.П. Безносов, В.Л. Васильев, О.Ю. Михайлова,  
А.И. Папкин, В.М. Поздняков, А.М. Столяренко, А.Р. Ратинов, В.Ю. Рыбников)»3,  
при этом присутствует недостаток исследований особенностей совладающего 
поведения у сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. 

Актуальность данного исследования вытекает, в первую очередь, из 
создавшихся в нашей стране и мире неожиданных экстремальных обстоятельств.  
В процессе выполнения служебных обязанностей сотрудникам органов внутренних 
дел (ОВД) и Росгвардии необходим произвольный контроль над собственными 
эмоциями, эффективные стратегии совладающего поведения желательны для их 
работы, но часто оказываются разрушительными для отдельно взятого сотрудника. 

«По мнению большинства авторов (О.С. Антиповой, Н.В. Зуйковой, Е.Р. Исаевой, 
Г.С. Корытовой, С.А. Ошаева, Н.Н. Петровой), исследовавших данную проблему, 
личная реакция на стрессовую обстановку может быть произвольной и 
непроизвольной»4. Осознанное использование эффективных стратегий выживания 
может значительно улучшить личное здоровье. В настоящий момент однако 
существует небольшое количество исследований, которые бы объясняли взаимосвязь 
выбора копинг-стратегий сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии с их 
индивидуально-личностными характеристиками и, в частности, тревожностью. 

Целью исследования было выявить особенности совладающего поведения 
сотрудников ОВД с различным уровнем личностной тревожности. Объектом 
исследования выступало совладающее поведение сотрудников ОВД с различным 
уровнем тревожности. Предметом исследования стало влияние тревожности как 
черты личности на выбор стратегий совладающего поведения сотрудниками органов 
внутренних дел и Росгвардии. 

Понятие «копинг» происходит от английского «coping» – «справляться». Это 
поведение выражается в форме адаптации к ситуации или психологического 
преодоления ситуации. С течением времени термин «копинг-поведение» стал означать 
реагирование не только на экстремальные или чрезмерные потребности в людских 
ресурсах, но и на повседневные ситуации, которые несут в себе стресс-факторы, т.е. 
это то, что человек делает, чтобы справиться со стрессом, в нем сочетаются 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, используемые для 
удовлетворения потребностей повседневной жизни. Мысли, эмоции и действия 
формируют стратегии преодоления, используемые в разной степени в определенных 
ситуациях. По этой причине адаптация – это когнитивное и поведенческое усилие, 
которое люди используют для управления взаимоотношениями человека и 

 
3 Климанов А.М. Особенности развития установок профессиональной самореализации сотрудников Следственного 
комитета в условиях инцидентного обучения: дис. … канд. психол. наук. М., 2011. С. 5. 
4 Кашенкова М.М. Психологическая характеристика защитных механизмов и совладающего поведения личности, 
пережившей сложную жизненную ситуацию: дис. … канд. психол. наук. М., 2012. С. 6. 
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окружающей среды. При этом делается акцент на то, что реакция человека на 
стрессовую ситуацию может быть произвольной или непроизвольной. 

В эксперименте принимали участие курсанты института-факультета 
психологии служебной деятельности Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя в количестве 56 человек и сотрудники подразделений специального 
назначения Росгвардии (ОМОН, СОБР), имеющие стаж службы от 5 до 29 лет,  
в количестве 57 человек. В состав групп входили мужчины и женщины в возрасте от 
21 до 53 лет. 

Психологический эксперимент проводился с целью доказать или опровергнуть 
гипотезы, общая из которых: выбор стратегий совладающего поведения 
сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии связан с таким личностным 
фактором, как тревожность. 

Частные гипотезы: 
1) неадаптивные копинг-стратегии чаще всего используют сотрудники с 

высоким уровнем тревожности; 
2) у сотрудников с низким уровнем тревожности наблюдаются более высокие 

показатели жизнестойкости личности; 
3) по мере накопления профессионального опыта (стажа) службы происходит 

повышение показателей жизнестойкости личности, при этом сотрудниками 
применяются более адаптивные стратегии совладающего поведения. 

Исследование состояло из трех этапов: на первом этапе была обозначена 
проблематика и актуальность исследования, произведен отбор испытуемых,  
на втором этапе был проведен анализ деятельности сотрудников подразделений 
специального назначения, а также деятельности курсантов, наблюдение за 
сотрудниками, опрос об особенностях деятельности, в ходе которого выяснилось, что 
обе группы респондентов ежедневно подвергаются стрессогенным ситуациям в 
условиях выполнения служебных и оперативно-боевых задач. Основным являлся 
третий этап исследования – применение методик («Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций» С. Хобфолла, «Шкала тревоги» Спилбергера-Ханина, «Теста жизнестойкости» 
С. Мадди, адаптированного Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой). В дальнейшем была 
произведена обработка результатов и их интерпретация. 

По результатам первых двух методик были получены следующие данные, 
представленные на рис. 

 

 

Рис. – Результаты сравнительного анализа (сред. значение) по двум методикам 
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Результаты иллюстрируют тот факт, что гипотеза о равенстве исследуемых 
признаков в подгруппах может быть отвергнута с вероятностью 99 % (p < 0,01)  
и 95 % (p < 0,05). Это с высокой достоверностью подтверждает гипотезу о наличии 
статистически значимых отличий между выборками. 

Другими словами, мы наблюдаем значительные различия среди групп при 
выборе копинг-стратегий, а также относительно уровня их личностной тревожности. 

По результатам методики Спилбергера-Ханина показатели уровня личностной 
тревожности у курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
выше, чем у сотрудников подразделений специального назначения – 38,6 > 35,8. 
Поэтому мы можем предположить, что данные результаты связаны с жизненным и 
профессиональным опытом и полученными навыками сотрудников, которые 
постоянно совершенствуются, в то время как курсанты только начинают свое 
профессиональное становление. 

В ходе исследования у курсантов были выявлены следующие преобладающие 
стратегии поведения в стрессовых ситуациях: поиск социальной поддержки (24), 
вступление в социальный контакт (23,5), осторожные действия (21,4). Наименее 
выбираемые стратегии – избегание (16,5), агрессивные действия (15,9) и ассертивные 
действия (19,9). 

В то же время следует отметить, что курсанты чаще, чем сотрудники 
подразделений специального назначения, выбирали такие неадаптивные копинг-
стратегии, как импульсивные действия (18,7 > 15,5), избегание (16,5 > 13,2), 
агрессивные действия (15,9 > 12,4). 

Можно предположить, что полученные данные курсантов связаны со 
спецификой обучения в образовательной организации МВД, требующей высокой 
дисциплинированности и ответственности. В ходе беседы было выявлено, что 
курсантам предпочтительнее обратиться за помощью, советом к более опытному 
сотруднику в той или иной сфере с целью минимизировать возможность совершений 
ошибок. Также нельзя исключить страх курсантов, связанный с необходимостью 
принимать ответственность за возможные последствия совершенных действий. 

Однако стоит отметить, что главной стратегией преодоления стрессовых ситуаций 
у курсантов выступает поиск социальной поддержки (24), в то время как основной 
стратегией поведения в стрессовых ситуациях у сотрудников подразделений 
специального назначения является вхождение в социальный контакт (25,2). 

Статистическая обработка данных показала, что наряду с большим 
многообразием выбора копинг-стратегий отмечается устойчивая закономерность 
взаимосвязи совладающего поведения с уровнем тревожности: испытуемые 
(сотрудники подразделений специального назначения) с низким и умеренным 
уровнем тревожности (91 %), как правило, выбирали ассертивные действия, 
заключающиеся в проявлении самостоятельности и независимости при принятии 
решений, а также вступление в социальный контакт. У испытуемых с высоким 
уровнем тревожности (9 %) отмечалась тенденция к выбору осторожных действий, 
однако значительных отличий копинг-стратегий у сотрудников с низким и высоким 
уровнем тревожности не было выявлено. Данный факт, на наш взгляд, можно связать 
с компенсацией высокого уровня тревожности за счет богатого жизненного опыта 
сотрудников и рационального подхода к действиям в стрессовых ситуациях. 

У курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя с 
высоким уровнем тревожности (29 %) отмечается преобладание таких копинг-
стратегий, как избегание и асоциальные действия. Наряду с этим, люди с низким и 
умеренным уровнем тревожности (71 %) чаще всего выбирают поиск социальной 
поддержки и вступление в социальный контакт. Рассмотрев полученные 
статистически достоверные связи влияния тревожности на выбор копинг-стратегий 
у курсантов, получили следующие результаты, представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 – Влияние тревожности на выбор копинг-стратегий у курсантов 
(статистически достоверные связи) 

Независимая и зависимые переменные Кол-во 
курсантов Spearman p-level 

Уровень тревожности и избегание 56 0,56 <0,01 

Уровень тревожности и асоциальные действия 56 0,45 <0,05 
Уровень тревожности и вступл.  
в соц. контакт 56 -0,38 <0,05 

 
Из трех пар корреляционного сравнения нами были обнаружены достоверные 

корреляционные связи (p-level < 0,01; 0,05). 
Таким образом, очевидно, что у испытуемых (курсантов) с повышенным 

уровнем тревожности преобладают такие неадаптивные копинг-стратегии, как 
избегание и асоциальные действия. В то же время отмечается следующая 
закономерность: чем ниже уровень тревожности, тем чаще респонденты выбирают 
такую копинг-стратегию, как вступление в социальный контакт. 

Следовательно, можно сделать следующий вывод: чем ниже уровень личностной 
тревожности, тем более адаптивные и эффективные копинг-стратегии используются 
сотрудниками и наоборот. 

Данный факт подтверждает первую частную гипотезу о том, что неадаптивные 
копинг-стратегии используют чаще всего сотрудники с высоким уровнем тревожности. 

Интересен тот факт, что у 3 % испытуемых в обеих группах имеются высокие 
показатели уровня тревожности и в то же время сохраняется конструктивность 
применяемых ими копинг-стратегий, однако при этом снижается показатель 
жизнестойкости (85) в сравнении с сотрудниками, у которых низкий уровень 
тревожности (120). Мы можем предположить, что это связано с изменением картины 
мира, усвоением новых вариантов преодоления стрессовых ситуаций, а также 
рациональным подходом к решению проблем. Иначе говоря, выбор адаптивных 
копинг-стратегий на фоне высокой личностной тревожности возможен, но при этом 
снижается показатель жизнестойкости. 

Далее для того, чтобы подтвердить или опровергнуть вторую частную гипотезу о 
том, что у сотрудников с низким уровнем тревожности наблюдаются более высокие 
показатели жизнестойкости личности, нами была изучена взаимосвязь уровня 
тревожности, индекса жизнестойкости и ее элементов. Результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Взаимосвязь уровня тревожности,  
показателя жизнестойкости и ее элементов 

Оцениваемые параметры Выборка Spearman – R p-level 
Уровень тревожности & 
Жизнестойкость 113 –0,85 p < 0,001 

Уровень тревожности & 
Вовлеченность 113 –0,78 p < 0,001 

Уровень тревожности & 
Контроль  113 –0,78 p < 0,001 

Уровень тревожности & 
Принятие риска 113 –0,75 p < 0,001 

 
Итак, отрицательный коэффициент корреляции позволяет принять гипотезу о 

наличии монотонной отрицательной связи, иначе говоря, увеличение значения одной 
переменной (тревожности) ведет к уменьшению значения коррелирующей с ней 
переменной (жизнестойкости). Таким образом, высокозначимые корреляционные 
взаимосвязи отрицательной направленности выявлены между всеми показателями 
жизнестойкости и уровнем тревожности. Это позволяет прогнозировать снижение 
уровня тревожности при повышении жизнестойкости сотрудников правоохранительных 
органов, и наоборот. 
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Из этого следует, что вторая частная гипотеза о том, что у сотрудников с низким 
уровнем тревожности наблюдаются более высокие показатели жизнестойкости 
личности, в том числе ее компонентов: вовлеченность, контроль, принятие риска, 
подтвердилась. Поэтому мы можем предположить, что в результате повышенной 
тревожности организму требуется больше ресурсов для поддержания общей энергии 
и хорошего самочувствия, и, как следствие, при этом снижается индекс 
жизнестойкости, а также его компоненты: вовлеченность, контроль и принятие риска. 
В то же время можно полагать, что при повышении показателя жизнестойкости, 
вовлеченности сотрудника в происходящие события возможно уменьшение 
тревожности и, как следствие, использование более адаптивных копинг-стратегий. 
Таким образом, делаем вывод о том, что две переменные – тревожность и 
жизнестойкость – оказывают влияние на выбор сотрудником стратегии совладающего 
поведения, что подтверждает нашу общую гипотезу. 

Кроме того, проведенное исследование свидетельствовало о взаимовлиянии 
трех экспериментальных переменных: чем выше тревожность сотрудника и чем менее 
эффективные копинг-стратегии он использует, тем ниже его индекс жизнестойкости, 
включенности, контроля и принятия риска, и наоборот. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать применение методик, 
используемых в исследовании, при профессионально-психологическом отборе 
кандидатов на службу в Росгвардию и органы внутренних дел. 
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Вопрос о правовой природе деятельности органов предварительного 

расследования по проверке сообщений о преступлениях, насколько хорошо бы не была 
исследована стадия возбуждения уголовного дела, до настоящего времени остается 
дискуссионным. Несомненным, на наш взгляд, является лишь то, что она имеет 
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познавательную направленность. Согласно действующему уголовно-процессуальному 
законодательству для возбуждения дела необходимо не только наличие 
предусмотренного законом повода, но и достаточного основания, а также отсутствие 
оснований для отказа в возбуждении уголовного дела. Безусловно, установление 
наличия или отсутствия соответствующих оснований является результатом именно 
познавательной деятельности. Хотя и здесь вынуждены констатировать, что на 
сегодняшний день все еще неразрешенными остаются вопросы о предметной 
направленности, а также глубине (пределах) исследования, проводимого в рамках 
первоначальной проверки поступающих сообщений о преступлениях. В частности, 
весьма дискуссионным уже длительное время остается вопрос о достаточности 
оснований для возбуждения дела. 

Основание для возбуждения уголовного дела закреплено в ч. 2 ст. 140 УПК РФ 
в следующей формулировке: «наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления»1. При этом в законе не конкретизируется рассматриваемое 
определение «достаточные данные», а также нет пояснения, какие именно признаки 
преступления необходимо установить лицу, осуществляющему проверку 
поступившего сообщения о преступлении. Да и в целом, нельзя не отметить, что 
«достаточность» – это весьма оценочная категория, которая лишена четких границ. 
Тем не менее анализ законодательства позволяет заключить, что рассматриваемый 
термин включает в себя две стороны: юридическую и фактическую. Что касается 
юридической стороны, то ее составляют признаки преступления в деянии, по факту 
совершения которого проводится доследственная проверка, – они формируют 
предмет проверки сообщений о преступлениях. Касаемо фактической стороны, 
отметим, что ее определяет достаточность данных, свидетельствующих о наличии 
указанных признаков преступления, – она обусловливает пределы проверки 
сообщений о преступлениях. 

С юридической стороны предмет проверки сообщения о преступлении не 
ограничивается установлением общих признаков преступления, определяемых 
уголовным законом: общественная опасность деяния, его противоправность, 
уголовная наказуемость, виновность лица его совершившего (ч. 1 ст. 14 УК РФ); 
предмет познания, осуществляемого в ходе доследственной проверки, составляют 
также признаки конкретного состава преступления (они помогают квалифицировать 
деяние): объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. И в этой связи 
ученые дискутируют на предмет обязательности на стадии возбуждения уголовного 
дела с достоверностью устанавливать наличие всех элементов состава преступления. 

Как представляется, указанная познавательная задача больше подходит для 
последующего расследования, а на первоначальном этапе главным вопросом 
выступает определение необходимости его проведения. 

У каждой стадии уголовного судопроизводства свои конкретные задачи, и 
доследственная проверка не должна подменять собой предварительное 
расследование. Соответственно, на стадии возбуждения уголовного дела нет цели 
досконально установить все признаки состава преступления. 

В этой связи Г.П. Химичева и О.В. Химичева верно отмечают, что для решения 
вопроса о возбуждении дела «достаточно иметь достоверное знание об общественной 
опасности и противоправности деяния. Виновность лица и его наказуемость 
устанавливаются, как правило, уже на стадии предварительного расследования»2. 

Жогин Н.В. и Фаткуллин Ф.Н. в свою очередь пишут, что при проверке 
первичного материала допустимо получение только таких данных, без которых не 
представляется возможным решить, есть ли основание к возбуждению уголовного 

                                                            
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 
28.04.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
2 Химичева Г.П., Химичева О.В. Возбуждение уголовного дела: противоречия в правовой регламентации // Закон. 
2009. № 1. С. 48. 
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дела; главное получить сведения, уточняющие или подтверждающие сам факт 
преступления3. 

Нельзя не поддержать высказанные мнения в том, что объект, который 
подвергся преступному посягательству, и сведения, которые демонстрируют нам 
определенные признаки объективной стороны преступления, обязательны к 
установлению для того, чтобы возбудить уголовное дело. Как раз определение данных 
признаков важно, в том числе и потому, что следователю, дознавателю необходимо 
указать в постановлении о возбуждении дела то, какими пунктами, частями или 
статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за совершенное деяние. 

Разумеется, что для решения вопроса о возбуждении дела требуется определить 
общественную опасность деяния, в том числе и те признаки состава, которые 
представляют особую значимость для решения вопросов о наличии деяния и его 
квалификации в качестве преступления – уголовно наказуемого деяния. В частности, 
при установлении общественной опасности, как указывает М.О. Румянцева, требуется 
определить, что налицо «общественно опасное и противоправное поведение человека, 
такая его деятельность, которая носит осознанный и волевой характер, выражена в 
действиях и бездействиях»4. В этой связи, как представляется, в уголовно-
процессуальном законе – его ч. 2 ст. 140 УПК РФ – требуется конкретизировать 
основание для возбуждения дела и определить, что основанием для возбуждения дела 
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки именно состава 
преступления. 

Как показывает изучение правоприменительной практики следственных 
подразделений и органов дознания, в последующем в ходе расследования уголовного 
дела вполне возможно принятие решения о прекращении уголовного дела. Это вполне 
допустимое и регламентированное законом процессуальное решение об окончании 
уголовного судопроизводства, несмотря на то что подобный показатель – «количество 
прекращенных уголовных дел» – включен в разряд отрицательных показателей работы 
органов предварительного расследования. Здесь налицо организационный сбой – 
лица, организующие оценку эффективности и качества работы следователя, 
дознавателя, к сожалению, не ориентируются на законодательные положения 
главного закона сферы работы указанных должностных лиц – Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Ведь как известно, по результатам 
расследования вполне возможно установить факт совершения общественно опасного 
деяния лицом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности,  
в связи с чем возбужденное уголовное дело по факту совершения того или иного 
деяния (о субъекте же на первоначальном этапе сведений еще не было) подлежит 
прекращению. Прекращение уголовного дела отнюдь не свидетельствует о низком 
качестве работы следователя, дознавателя. Закон требует проведения доследственной 
проверки в сокращенные сроки – трое суток (в исключительных случаях 10). За этот 
временной промежуток установить всесторонне все общие признаки преступления и 
полноценно исследовать каждый элемент состава преступления в большинстве 
случаев просто невозможно. Да и не является это целью стадии возбуждения 
уголовного дела, о чем, к сожалению, забывают зачастую надзорные органы. 

Далее, раскрывая признаки «достаточности» для принятия решения о 
возбуждении дела, укажем, что фактическая сторона проверки сообщений о 
преступлениях выражена в пределах исследования обстоятельств, составляющих ее 
предмет. 

При принятии решения о возбуждении дела необходимо ответить на вопрос: 
«Имеются ли достаточные объективно существующие сведения, устанавливающие 
признаки состава преступления?»5 

                                                            
3 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.: Госюриздат, 1961. С. 56. 
4 См.: Румянцева М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы. М.: Юридический Дом Юстицинформ, 
2019. 148 с. 
5 Там же. 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

121 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 2

(2
4
)/

2
0
2
3
 

Как было отмечено выше, признаки состава преступления должны быть 
установлены достаточными данными, полученными по результатам предварительной 
проверки. В связи с чем возникает вопрос, какое количество данных необходимо для 
возбуждения дела и что под собой подразумевает достаточность данных? В этом 
отношении мы солидарны с мнением А.П. Рыжакова, который считает, что в 
действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не дается 
ответа на данный вопрос. Он связывает это с тем фактом, что у нас нет необходимой 
формулировки, достаточно точной для определения и установления данных, которые 
указывали бы нам на признаки преступления. Действительно и то, что данная 
категория имеет оценочный характер и поддается определению только 
правоохранительными органами, обладающими соответствующей компетенций. Это 
также подтверждается и ст. 17 УПК РФ, в которой говорится, что только 
правоохранительным органам дана возможность оценивать данные или их источники 
согласно их внутреннему убеждению, а также закону и совести6. 

Анализ положений уголовно-процессуального закона позволяет отметить, что в 
ст. 144 УПК РФ установлен порядок проверки достаточности данных. Он начинается 
с того, что тщательному изучению и оценке подлежат поступившие сообщения о 
преступлении, также могут быть затребованы дополнительные материалы. 

В этом отношении В.Н. Григорьев пишет, что принятие законного и 
обоснованного решения определяется совокупностью данных, которые указывают на 
признаки преступления. При этом важно, чтобы они изначально были правильно 
определены. Если же определение достаточности данных выйдет за рамки и это 
приведет к затягиванию производства, то это будет считаться грубым нарушением 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации7. Действительно, нельзя 
забывать при принятии решения о категориях законности и обоснованности, как того 
требует ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 

Обоснованность в данном случае требует, чтобы принимаемое по результатам 
предварительной проверки решение соответствовало обстоятельствам, которые 
требуется достоверно установить. В качестве же рассматриваемых обстоятельств 
выступают признаки состава преступления. 

Если на признаки состава преступления указывает достаточное количество 
проверенных данных, то обстоятельство совершения деяния можно считать 
установленным. Уголовно-процессуальное законодательство предписывает выявление 
достаточных данных, так как без этого нельзя гарантировать обоснованное и 
законное решение о возбуждении уголовного дела. Соответственно, если данные, 
указывающие на признаки состава преступления верны, то значит они с 
достоверностью свидетельствуют о факте общественно опасного деяния. 

При этом в науке уголовно-процессуального права существуют и иные позиции. 
Так, ряд ученых считают, что возбуждение дела возможно и при условии достоверного 
вывода лишь о событии преступления8. В научной литературе также есть мнение, что 
при решении вопроса о возбуждении дела могут быть учтены интуиция и 
предположения, слухи и даже негласные сведения9. 

В этой связи Н.А. Власова отмечает, что оба мнения имеют положительные и 
негативные моменты, но содержательно они неверны. С одной стороны, решение о 
возбуждении дела не должно опираться на домыслы и предположения, с другой – 
достоверно установить факт совершения преступления на начальной стадии зачастую 
не удается10. 

                                                            
6 См.: Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. М.: Дело и сервис (ДиС), 2011. С. 56. 
7 Григорьев В.Н. Правовые и организационные основы принятия решений в уголовном процессе (досудебные 
стадии). М.: ЮНИТИ, 2003. 136 с. 
8 Цит. по: Румянцева М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы: монография. М.: Юстицинформ, 
2019. 148 с.  
9 Там же. 
10 Власова Н.А. Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела. М., 2001. 125 с. //  
URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000713087/ (дата обращения: 03.06.2023). 



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
_______________________________________________________________________________________ 
 

122 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 2

(2
4
)/

2
0
2
3
 

Проведенное исследование, посвященное определению предмета и пределов 
познания на стадии возбуждения уголовного дела, позволяет заключить, что закон 
неоднократно требует от лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную 
деятельность, принимать те или иные процессуальные решения и производить 
процессуальные действия только основываясь на наличии достаточных данных, 
допускающих принятие этого решения или производство этого действия: это и  
ст. 171 УПК РФ (требующая наличия достаточных доказательств для вынесения 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого), и ст. 182 УПК РФ (требующая 
наличия, в частности, достаточных данных, что в каком-либо месте находится орудие 
преступления, чтобы провести обыск) и др.11 Указанное требование распространяется 
и на принятие решения о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем категория 
достаточности, несмотря на все указания закона, носит субъективный характер.  
И принятие законного, обоснованного, мотивированного решения о возбуждении дела 
по результатам познавательной деятельности следователя, дознавателя при проверке 
сообщения о преступлении, основанного на установлении достаточности данных, 
свидетельствующих о наличии признаков состава преступления, всегда будет 
зависеть от усмотрения лица, осуществляющего доследственную проверку. Именно 
следователь, дознаватель будут самостоятельно определять пределы проверки 
сообщений о преступлениях и принимать решение о возбуждении или отказе в 
возбуждении уголовного дела. При этом, чтобы исключить или хотя бы 
минимизировать отступление от объективности в решениях следователя, дознавателя, 
(ведь никто не может с абсолютной точностью в предусмотренные законом 
сокращенные сроки исследовать все обстоятельства произошедшего события и 
установить все возможные данные, свидетельствующие о признаках состава 
преступления), нами предлагается на уровне закона или в руководящих разъяснениях 
Верховного Суда Российской Федерации указать, что для принятия решения о 
возбуждении дела должны быть установлены признаки объекта и объективной 
стороны преступления (данные о субъекте и субъективной стороне преступления 
устанавливаются уже в ходе расследования). В свою очередь, вопрос о достаточности 
фактических данных, устанавливающих указанные признаки состава преступления, 
в каждом конкретном случае решается должностным лицом по своему внутреннему 
убеждению с учетом собранного и исследованного материала предварительной 
проверки. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость расширения роли 
налогового органа в уголовном судопроизводстве по делам о налоговых 
преступлениях. На основании анализа следственно-судебной практики сделан вывод 
о сложности и длительности их расследования. Обоснована необходимость 
использования следователем специальных знаний должностного лица, проводившего 
налоговую проверку на всех стадиях уголовного судопроизводства. Внесены 
предложения по закреплению обязательного привлечения должностного лица 
налогового органа в качестве специалиста. 

Ключевые слова: налоговые преступления, следственные органы, налоговые 
органы, специалист, налоговая проверка 

Для цитирования: Пушторская Е.В. Привлечение должностного лица 
налогового органа в качестве специалиста в уголовное судопроизводство по делам о 
налоговых преступлениях // Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 124–134. 
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Abstract. The article discusses the need to expand the role of the tax authority in 

criminal proceedings in cases of tax crimes. Based on the analysis of investigative and 
judicial practice, the conclusion is made about the complexity and duration of their 
investigation. The need for the investigator to use the special knowledge of the official who 
conducted the tax audit at all stages of criminal proceedings is substantiated. Proposals 
have been made to consolidate the mandatory involvement of a tax authority official as a 
specialist. 
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В современной правовой реальности и перед налоговыми, и перед 

правоохранительными органами стоит важная задача по выявлению фактов 
системного нарушения налогового законодательства, приводящих к причинению 
значительного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. В случае если 
выявленные факты имеют признаки уклонения от уплаты налогов в крупном либо 
особо крупным размере, эффективное уголовное судопроизводство невозможно без 
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регулярного информационного и процессуального взаимодействия налоговых, 
следственных и правоохранительных органов1. 

В свете дифференциации уголовного судопроизводства по делам о налоговых 
преступлениях можно говорить о том, что законодатель не только предусмотрел 
особый порядок их возбуждения, но и придает особое значение порядку и результатам 
их расследования. Это обусловлено, с одной стороны, необходимостью выявления и 
устранения схем незаконной минимизации налога на добавленную стоимость (НДС) в 
масштабе страны и возмещением ущерба от преступлений, с другой стороны, защитой 
предпринимательского сообщества от незаконного уголовного преследования в целях 
его поддержки и стимулирования роста производственной активности российских 
предприятий. 

В научной литературе отмечается, что основная цель налогового контроля 
конкретизируется в задачах обеспечения неотвратимости наказания нарушителей 
налогового законодательства и возмещения ущерба, причиненного государству в 
результате нарушений налогового законодательства2. 

Одним из важнейших направлений в деятельности правоохранительных 
органов, как справедливо указывает Е.Б. Серова, является обеспечение возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, исполнения приговора в части 
имущественных взысканий и конфискации имущества осужденных3. 

Учитывая вышеизложенное, на современном этапе видится необходимым 
сделать налоговый орган не только единственным инициатором направления 
материалов проверки как повода для начала уголовного преследования за налоговые 
преступления, но и активным участником уголовного судопроизводства по делам о 
преступлениях исследуемой группы, который бы оказывал помощь правоохранительным 
органам в достижении назначения уголовного судопроизводства. 

Следственный комитет Российской Федерации и Федеральная налоговая служба 
(ФНС России) самостоятельны в решении стоящих перед ними задач с использованием 
доступных сил и присущих им методов4, однако без взаимодействия на надлежащем 
уровне поставленные задачи самостоятельно решить не могут, что говорит о 
необходимости укрепления межведомственного взаимодействия на основе тех же 
принципов, на которых построено взаимодействие следователя и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность – целеустремленности, 
согласованности, своевременности, рациональности, с несомненной ведущей ролью 
следственного органа. Это особенно актуально в современных политических и 
экономических условиях, когда требуется более разумный и взвешенный подход с 
несомненным соблюдением прав и законных интересов бизнеса к порядку 
возбуждения и расследования дел о налоговых преступлениях. 

Одним из направлений эффективного взаимодействия можно предложить 
использование специальных знаний должностных лиц налогового органа, 
проводивших налоговую проверку, начиная с этапа проверки сообщения о 
преступлении, и в дальнейшем в ходе его расследования и рассмотрения в суде. 

Налоговые преступления принадлежат к специфической сфере и 
рассматриваются как самостоятельный сложный вид экономического преступления5, 

                                                            
1 Пушторская Е.В. О роли налоговых органов в возбуждении уголовных дел о налоговых преступлениях // 
Криминалистъ. 2022. № 2(39). С. 130–131. 
2 Теория и практика налогообложения: учебник / под ред. Н.И. Малис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 
ИНФРА-М, 2013. С. 92. 
3 Серова Е.Б. К вопросу об обеспечении прокурором законности при применении ареста на имущество // Роль 
прокуратуры в построении правового государства: история и современность (к 300-летию Российской 
прокуратуры): сборник статей по материалам научно-практического круглого стола. Владивосток: Дальневосточный 
федеральный университет, 2022. С. 137. 
4 Соглашение о взаимодействии между Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной 
налоговой службой (заключено 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
5 Володина Н.В. Уклонение от уплаты налогов как налоговое преступление, угрожающее национальной 
безопасности современной России // Современное право. 2017. № 1. С. 97. 
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объем обстоятельств, подлежащих установлению в ходе их расследования, весьма 
значительный, а само расследование зачастую носит длительный характер. 

Говоря о сложности и длительности процесса привлечения к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов и обеспечения неотвратимости 
наказания за его совершение, в качестве примера можно привести одно из самых 
громких за последнее десятилетие уголовных дел экономической направленности в 
Северо-Западном регионе – дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Росан-Трейд» 
с суммой налоговых претензий более 2 млрд руб., когда с момента возбуждения 
уголовного дела в 2016 г. до вынесения приговора руководителю организованной 
группы прошло более 7 лет6. 

Анализ судебно-следственной практики позволяет прийти к выводу о 
необходимости постоянного взаимодействия следственных и налоговых органов в 
ходе уголовного судопроизводства до вынесения приговора и взыскания с виновных 
лиц сумм причиненного ущерба, а также на стадии пересмотра судебных актов. 

Должностное лицо налогового органа обладает опытом в области выявления 
нарушений налогового законодательства, знаниями бухгалтерского учета, а также 
осведомлено как о структуре деятельности налогоплательщика, так и об 
обстоятельствах совершения им налогового правонарушения, следовательно, может 
оказать значительную помощь следствию, в связи с чем нами предлагается расширить 
полномочия налогового органа в сфере уголовного судопроизводства дел о налоговых 
преступлениях путем включения в состав участников уголовного судопроизводства 
обладающего необходимыми специальными знаниями должностного лица налогового 
органа (преимущественнее – руководителя проверяющей группы) и закрепления 
процессуального положения такого участника в качестве специалиста. 

Расследование налоговых преступлений объективно затруднено недостаточным 
уровнем знания следователем налогового законодательства и специфики 
экономической деятельности конкретного субъекта. Необходимость получения 
следователем консультативной помощи от специалиста налоговой службы 
неоднократно освещалась в научной литературе7. На наш взгляд, одних консультаций 
недостаточно, мы предлагаем расширить сферу использования специальных знаний 
специалиста налогового органа в уголовном процессе. 

Как отмечают некоторые авторы, в ст. 168 УПК РФ («участие специалиста») 
говорится только об одной форме его участия – «участие в следственном действии».  
О «разъяснениях вопросов сторонам» и правомочиях стороны защиты на стадии 
предварительного расследования речь здесь не идет8. 

Зайцева Е.А., рассматривая положения уголовно-процессуального закона о 
привлечении специалиста на стадии проверки сообщения о преступлении, 
критически оценивает возможность отнесения к специалистам как субъектам 
уголовно-процессуальных отношений в контексте ст. 58 УПК РФ сведущих лиц, 
участвующих в проверочных мероприятиях – ревизоров, аудиторов, налоговых 
инспекторов, патологоанатомов9. 

                                                            
6 В Санкт-Петербурге бывший собственник ООО «Росан Трейд» признан виновным в уклонении от уплаты 
налогов на сумму около 2 млрд рублей // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации по 
городу Санкт-Петербургу. URL: https://spb.sledcom.ru/news/item/1746937/ (дата обращения: 02.04.2023). 
7 Пицык Л.А. Оценка сложившихся институтов и механизмов привлечения в качестве обвиняемого по делам об 
экономических преступлениях // Российский следователь. 2006. № 10. С. 11; Козодаева О.Н., Ильин А.С. 
Некоторые уголовно-процессуальные аспекты налоговых преступлений // Современные вопросы государства, 
права, юридического образования: сборник научных трудов по материалам XVI Международной научно-
практической конференции. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. С. 323. 
8 Чарыков А.В., Вдовцев П.В. Новые поправки в УПК РФ о специалисте // Российский следователь. 2017. № 18. 
С. 47. 
9 Зайцева Е.А. Применение специальных познаний сквозь призму Федерального закона от 4 марта 2013 г.  
№ 23-ФЗ // Законодательство и экономика. 2013. № 6. С. 32. 
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Однако на повышение эффективности доказывания в случаях привлечения 
специалистов указывают многие авторы10. 

Поясним, почему мы считаем эффективным привлечение именно должностного 
лица налогового органа как специалиста к расследованию отдельно обособленных 
законодателем налоговых преступлений. 

Предложения привлекать в качестве специалистов сведущих должностных лиц 
государственных органов, уполномоченных по контролю и надзору в сфере, в которой 
выявляется сложное экономическое преступление, уже высказывались в научной 
литературе11, однако речь не шла о должностных лицах, фактически выявивших 
преступление. 

При этом на практике возникает принципиальный вопрос – может ли 
специалист, участвующий в проверке, в дальнейшем привлекаться для участия в 
следственных действиях или в качестве эксперта. 

Например, в рассматриваемых видах преступлений должностное лицо 
налогового органа, привлекаемое следователем в качестве специалиста для 
проведения, например, обыска на территории налогоплательщика, находится в 
служебной зависимости от потерпевшего, которым признан налоговый орган, т.е. 
подлежит отводу, что представляется нам в корне неверным и не отвечающим 
задачам уголовного судопроизводства. 

Так, исследуя роли специалиста-бухгалтера и специалиста-аудитора, формы их 
участия в процессе и помощи следствию12, ученые пришли к выводу о несомненной 
эффективности их привлечения в уголовный процесс. Однако с полной уверенностью 
можно сказать, что все подобные действия в заявленных формах участия может с 
успехом и в более короткие сроки реализовать специалист налогового органа, 
основное преимущество которого перед бухгалтером и аудитором – исчерпывающие 
знания в области налогового права и владение тактическими приемами проведения 
допросов и иных мероприятий налогового контроля, во многом схожих со 
следственными действиями. 

На этапе проверки сообщения о преступлении должностное лицо налогового 
органа – руководитель группы, проводивший проверку, – вызывается следователем 
для дачи объяснений, в которых раскрывает обстоятельства проведения проверки 
(регламентирующие документы и сроки проведения) и установленные в ее ходе факты 
нарушения налогового законодательства, т.е. по сути в краткой форме излагает 
существо нарушения, содержащееся в вынесенном решении. Тем самым 
производится не сбор новых доказательств, а дублирование уже полученных 
налоговым органом, не добавляющих новой доказательственной информации13. 
Выразим сомнение в целесообразности того, что именно показания налогового 
инспектора свидетельствуют в полной мере о факте совершения налогового 
преступления, а практика их закрепления объяснениями и впоследствии допросом не 
отвечает современным потребностям. Значительно более важными для принятия 

                                                            
10 Елагина Е.В. Институт специальных знаний в уголовном судопроизводстве. СПб.: Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019. С. 4; Глазунова И.В. 
Использование специальных знаний при выявлении и расследовании экономических преступлений // Вестник 
экономической безопасности. 2016. № 3. С. 286–287; и др. 
11 См., например: Дементьева А.А. О некоторых проблемах, возникающих в связи с привлечением специалиста 
при расследовании незаконной банковской деятельности // Криминалистъ. 2022. № 1(38). С. 44. 
12 Толкачева О.П. Аудит как форма использования специальных бухгалтерских знаний в борьбе с налоговыми 
преступлениями // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения: 
материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 5 апреля 2018 г. 
СПб., 2018. С. 271; Данилова Л.С., Громов Н.А., Колесников Е.В. О заключении и показаниях специалиста: 
продолжение дискуссии // Право и политика. 2006. № 11. С. 132–133. 
13 Галкин Д.В. Оперативно-розыскное сопровождение расследования налоговых преступлений // Процессуально-
правовые особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность: сборник материалов международного научно-практического круглого стола, Санкт-
Петербург, 22 октября 2021 г. СПб.: Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, 2022. С. 67. 
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решения на этапе проверки сообщения о налоговом преступлении, на наш взгляд, 
являются показания должностных лиц налогоплательщика в отношении выявленных 
обстоятельств уклонения от уплаты налогов, особенно лиц, уклонившихся от явки на 
допрос в налоговые органы в период проведения проверки, которые либо сами 
вносили недостоверные сведения в налоговые декларации в целях минимизации 
налогов к уплате, либо находятся в служебной либо иной зависимости от руководства 
налогоплательщика и уклонялись от явки в налоговый орган по чьему-либо указанию. 

Полагаем, что при получении объяснений от таких лиц должностное лицо 
налогового органа может оказать следователю, проводящему проверку, 
ограниченному жесткими сроками проверки данного сообщения и не в полной мере 
на данном этапе осведомленному об обстоятельствах налогового правонарушения, 
имеющему только общее представление о нем, неоценимую помощь. 

Участие такого лица как специалиста непосредственно при получении 
объяснений от должностных лиц налогоплательщика, выполняющих властно-
распорядительные функции либо контролирующих сферу деятельности, к которой 
относится налоговое правонарушение – генерального директора, главного бухгалтера, 
главного инженера – при привлечении «фиктивных» субподрядчиков, начальника 
отдела кадров – при аутсорсинговых схемах, повысит эффективность данного 
действия, как и его помощь в качестве наиболее сведущего лица при составлении 
следователем требования о представлении документов, необходимых для 
рассмотрения сообщения о преступлении, например непредставленных 
налогоплательщиком в ходе налоговой проверки и неполученных в ходе иных 
мероприятий налогового контроля. 

На наш взгляд, при проверке сообщения о налоговом преступлении в контексте 
современной редакции ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ следователю уже не требуется 
проведение документальной проверки либо ревизии и получение заключения 
специалиста в их традиционном понимании, так как сообщение о преступлении 
поступает из специально уполномоченного по контролю и надзору в сфере налоговых 
правоотношений органа, который «по сути, является специфическим участником 
уголовно-процессуальных правоотношений, выполняющим функции, в полной мере 
неприсущие ни одному из других субъектов уголовно-процессуальной деятельности»14. 
Данное сообщение уже содержит сведения о размере ущерба, причиненного 
бюджетной системе Российской Федерации, и иные признаки совершения налогового 
преступления. В материалах проверки также содержится информация о лицах, 
обладающих специальными познаниями и квалификацией, выявивших налоговое 
правонарушение, обладающее признаками преступления – это должностные лица 
налогового органа, проводящие проверку, составившие и подписавшие акт проверки. 

Современная практика уголовного процесса в делах о налоговых преступлениях 
идет по проторенному пути допроса налогового инспектора, проводившего проверку, 
в качестве свидетеля15, что представляется нам неверным. Налоговый инспектор хоть 
и является лицом, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для расследования и разрешения уголовного дела, но эти обстоятельства в полном 
объеме изложены в материалах проверки и подтверждены приведенными 
доказательствами, т.е. акцессорны по отношению к преступлению, а об иных 
обстоятельствах совершения преступления он осведомлен быть не может, так как 
является носителем знаний вторичного характера – получает их из показаний 
свидетелей и из документов налогоплательщика и его контрагентов. 

                                                            
14 Стельмах В.Ю. Особенности процессуального порядка возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2021. Т. 31. № 1. С. 134. 
15 См., например: Приговор Красноармейского районного суда г. Волгограда от 24 июня 2019 г. № 1-10/2019; 
Приговор Выборгского городского суда Ленинградской области от 16 ноября 2020 г. по делу № 1-63/2020; 
Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 9 ноября 2021 г. № 7У-10891/2021. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Как справедливо отмечает Л.В. Лазарева, специалист и свидетель – это 
разнородные участники уголовного процесса, обладающие не только разными 
правами и обязанностями, но и различным характером приобретенных знаний16. 

Налоговый инспектор, проводящий налоговые проверки, – это 
квалифицированный специалист со стажем, обладающий специальными познаниями 
в налоговом праве и экономике, а также в бухгалтерском учете, что подтверждается 
дипломом (дипломами) о высшем образовании и стажем государственной 
гражданской службы в налоговом органе. Кроме того, должностное лицо налогового 
органа, проводившее проверку, обладает всей полнотой сведений о 
налогоплательщике, его структурной организации, роли в группе компаний при 
наличии группы, производственных и хозяйственных процессах, внешних связях с 
контрагентами, внутренних связях структурных подразделений и связях между 
должностными лицами, об особенностях бухгалтерского и налогового учета,  
о действительных бенефициарах налогоплательщика (даже при отсутствии в акте 
проверки документального подтверждения этому при формальной принадлежности 
налогоплательщика иностранным лицам). 

Должностное лицо налогового органа как специалиста необходимо использовать 
в целях облегчения участия в следственных действиях, дачи показаний и заключения, 
консультативной помощи следствию в процессуальной форме, так как в настоящее 
время такое участие представляет собой непроцессуальную форму специальных 
знаний17. 

На стадии расследования специалист налогового органа может участвовать при 
проведении допросов должностных лиц налогоплательщика либо его контрагентов, 
так как глубоко владеет информацией об их роли в деятельности организации либо в 
преступной схеме, эффективность его привлечения не вызывает сомнений при 
проведении обысков на территории налогоплательщика, так как он знаком с 
расположением производственных и офисных помещений либо имеет косвенное 
представление об их расположении на основании информации, полученной при 
допросах. Участие может быть обеспечено также путем помощи следователю при 
составлении запросов в различные государственные и муниципальные органы в целях 
получения доказательств совершения преступления, например при привлечении 
«фиктивных» субподрядчиков – в Службу государственного строительного надзора и 
экспертизы, при аутсорсинговых схемах – в Федеральную службу по труду и занятости 
и пр. 

По мнению Е.В. Елагиной, если консультация специалиста, представляющая 
самостоятельную форму специальных знаний, нужна следователю в тактических 
целях, то допустимо ограничиться устной консультацией, а существующие 
процессуальные формы использования специальных знаний вполне позволяют 
признать полученные данные доказательствами – показаниями специалиста (если 
сведения зафиксированы в процессе допроса)18. 

Таким образом, допрос специалиста налогового органа может применяться для 
консультирования следователя, получения сведений об обстоятельствах, требующих 
специальных познаний, но не требующих составления заключения, а также для 
разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию. Если речь идет об обстоятельствах проверки, то суждение специалиста 
налогового органа уже изложено в ее материалах, следовательно, его допрос не 
требуется. Если речь идет о новых установленных уже в ходе расследования 
обстоятельствах, то налоговый инспектор может разъяснить следователю возникшие 

                                                            
16 Лазарева Л.В. Проблема определения доказательственного статуса заключения и показаний специалиста в 
уголовном процессе // Мировой судья. 2008. № 9. С. 32. 
17 Баркалова Е.В., Валласк Т.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при решении вопроса о 
возбуждении уголовного дела по делам об экономических преступлениях // Российский следователь. 2015. № 10. С. 10. 
18 Елагина Е.В. Заключение специалиста: некоторые проблемы формирования и использования // Криминалистъ. 
2016. № 2(19). С. 46. 
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вопросы в ходе его допроса как специалиста, подтвердив их в дальнейшем в суде. 
Например, в ходе обыска могут быть обнаружены товарные накладные на отпуск 
продукции, неучтенные в бухгалтерском и налоговом учете как реализация 
продукции, которые, следовательно, увеличат налоговую базу по НДС и налог на 
прибыль организаций. 

Можно, конечно, привлечь специалиста извне, однако, во-первых, постановка 
вопросов такому специалисту, незнакомому с материалами проверки, и получение от 
него заключения занимают длительный период времени, во-вторых, при появлении в 
ходе расследования документов, свидетельствующих об увеличении либо уменьшении 
суммы ущерба, определенной налоговым органом, необходимым, на наш взгляд, будет 
назначение экспертизы с возможностью специалиста налогового органа 
воспользоваться правом постановки необходимых вопросов эксперту. 

При привлечении специалиста налогового органа в процесс необходимость дачи 
им письменного заключения будет возникать при обнаружении в ходе расследования 
дополнительных существенных обстоятельств нарушения налогового 
законодательства, которые не удалось выявить либо доказать в ходе проведения 
проверки, например при активном противодействии налогоплательщика ее 
проведению. Это могут быть и уже упомянутые случаи неотражения выручки от 
реализации, выявление новых фиктивных контрагентов, внешне имитирующих 
добросовестность, получение доказательств подконтрольности поставщиков 
налогоплательщику и др. 

Такие полученные от специалиста данные позволят следователю планировать 
новые следственные мероприятия и определять направление расследования в 
условиях его ограниченных сроков, и в дальнейшем будут использоваться в качестве 
доказательств, в том числе для правильной оценки иных доказательств, 
следовательно, необходимость в их получении в виде письменного заключения 
консультационного характера бесспорна19. Специалист налогового органа при даче 
заключения может обеспечить потенциальную оперативность, что в ряде случаев 
способствует обеспечению осуществления уголовного судопроизводства в разумный 
срок в соответствии с требованиями ст. 6.1 УПК РФ20. 

Кроме того, видится особенно важным для обоснованного определения суммы 
ущерба участие специалиста налогового органа в постановке вопросов эксперту в 
целях обеспечения единства позиции следственного и налогового органа в 
определении суммы причиненного ущерба, которая будет положена в основу 
гражданского иска. 

Предложение ввести фигуру должностного лица налогового органа в процесс 
как специалиста может вызывать опасения в части посягательства на 
процессуальную самостоятельность следователя. Поясним, почему они не имеют под 
собой основания. 

Вдовцев П.В. и Чарыков А.В. рассматривали данный вопрос в контексте 
применения заключения специалиста государственными органами и пришли к 
выводу о том, что процессуальная самостоятельность не может быть умалена тем 
фактом, что следователь обязан будет признавать и разрешать притязания других 
профессиональных участников. Кроме того, они придерживаются точки зрения, что 
многие положения процессуального закона ориентированы на то, чтобы 
минимизировать возможность ошибки властного субъекта процессуального 
познания21. Позволим себе согласиться с авторами в том, что присутствие 
специалиста в процессе в целом, а в рассматриваемом нами аспекте, в частности, как 
раз и направлено не на умаление процессуальной самостоятельности следователя,  
а на высококвалифицированную специализированную информационную и действенную 

                                                            
19 Елагина Е.В. Заключение специалиста в системе доказательств // Военное право. 2019. № 1(53). С. 310. 
20 Там же. С. 307. 
21 Вдовцев П.В., Чарыков А.В. Заключение специалиста как иной документ // Российский следователь. 2020. № 7. 
С. 23–28. 
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помощь в расследовании, с целью минимизировать как необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности, так и возможности избежать возмещения ущерба 
бюджету в полном объеме при совершении преступления. 

Однако цель использования специальных знаний должностных лиц органа, 
уполномоченного по контролю и надзору в сфере налогообложения, – не только 
всесторонняя помощь следователю. Необходимость такого участия в уголовном 
процессе можно рассмотреть еще в одном аспекте. 

Как уже упоминалось, специалист – налоговый инспектор – обладает очень 
большим спектром сведений о налогоплательщике и применяемой им схеме,  
и позволим себе предположить, что эффективное использование как специальных 
знаний, так и возникшей вследствие их применения специальной осведомленности о 
налогоплательщике и обстоятельствах совершения преступления поможет снизить 
количество малоэффективных следственных действий, так как помощь следователю 
в их планировании и проведении может способствовать более точечному 
планированию и охвату следственных мероприятий, исключению неэффективных 
мероприятий, уменьшить объем представляемых налогоплательщиком и его 
контрагентами документов, а также существенно сократить срок проведения 
расследования. Такая «оптимизация» процесса расследования с участием специалиста 
будет способствовать защите налогоплательщика от ошибочных выводов при 
расследовании, и в целом снизит уголовно-процессуальную нагрузку на бизнес-
сообщество. 

Указанные изменения могут быть внесены путем включения нормы об 
обязательности привлечения в процесс должностного лица налогового органа как 
специалиста в Инструкцию по организации контроля за фактическим возмещением 
ущерба, причиненного налоговыми преступлениями22, так как данные изменения, 
безусловно, направлены не только на производство законного, объективного и 
скорейшего расследования, но и на возмещение ущерба, причиненного 
преступлением, бюджету Российской Федерации. 

Однако, учитывая тенденцию дифференциации уголовного судопроизводства 
по делам о налоговых преступлениях, наиболее эффективным видится внесение 
изменений в ст. 58 УПК РФ в виде дополнения ее ч. 1.1 следующего содержания:  
«По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, обязательным является привлечение в качестве 
специалиста должностного лица налогового органа, из которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах поступили материалы 
для принятия решения о возбуждении уголовного дела». 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ 
И ПРОБЛЕМАХ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ЗА КОТОРЫЕ 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Роман Викторович Шагаров  
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия, 
shagarov771@gmail.com 

 
Аннотация. В статье рассматриваются процессуальная природа и назначение 

меры пресечения в виде заключения под стражу, основания и условия ее избрания. 
При этом обращается внимание, что избрание данной меры пресечения невозможно 
по уголовным делам о преступлениях, за которые не предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы, и зачастую подозреваемые (обвиняемые) по таким делам, 
осознавая указанное обстоятельство, противодействуют расследованию путем 
уклонения от явки к следователю. Для разрешения данной проблемы автор предлагает 
предусмотреть в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
норму, в соответствии с которой к подозреваемым или обвиняемым, скрывшимся от 
органов уголовного преследования или суда, исследуемая мера пресечения может 
быть применена независимо от совершенного преступления и предусмотренного за 
него наказания. 

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, уголовный 
процесс, расследование уголовного дела, подозреваемый или обвиняемый, 
скрывшийся от органов уголовного преследования или суда 

Для цитирования: Шагаров Р.В. К вопросу о процессуальной природе и 
проблемах избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовным 
делам о преступлениях, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы // Правда и закон. 2023. № 2(24). С. 135–142. 

 
ON THE QUESTION OF THE PROCESS NATURE 

AND THE PROBLEMS OF CHOSING A PRECAUTIONAL MEASURE  
IN THE FORM OF CONCLUSION IN DETENTION FOR CRIMINAL CASES ON CRIMES 

FOR WHICH THERE IS NO PUNISHMENT IN THE FORM OF DISCLAIMER 
 

Roman V. Shagarov 
SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia, shagarov771@gmail.com 

 
Abstract. The article discusses the procedural nature and the appointment of a 

measure of restraint in the form of detention, the grounds and conditions for its election. 
At the same time, attention is drawn to the fact that the choice of this measure of restraint 
is impossible in criminal cases of crimes for which punishment in the form of 
imprisonment is not provided, and often the suspects (accused) in such cases, realizing 
this circumstance, oppose the investigation by evading the appearance of the investigator. 
To resolve this problem, the author proposes to provide in Art. 108 of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation, the norm, according to which the investigated 
preventive measure can be applied to suspects or defendants who have fled from the 
criminal prosecution authorities or the court, regardless of the crime committed and the 
punishment provided for it. 

Keywords: measure of restraint, detention, criminal process, investigation of a 
criminal case, a suspect or an accused who has fled from the criminal prosecution 
authorities or the court 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что заключение под стражу 

выступает самой строгой из предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством России1 мерой пресечения, что связано с существенными 
ограничениями свободы человека. Она требует особого внимания в силу ее 
повышенной социальной и правовой значимости. Понимание природы исследуемой 
меры пресечения во многом способствует ее сопоставление с лишением свободы как 
видом уголовного наказания. 

Так, Симагина Н.А. указывает, что по своей правовой природе заключение под 
стражу в ходе уголовного процесса выступает существенным ограничением свободы 
гражданина, хотя фактическая сущность данной меры пресечения, в рамках которой 
лицо содержится в специализированных учреждениях в условиях строгой изоляции, 
позволяет говорить о том, что подозреваемый или обвиняемый на определенный срок 
лишается права на свободу, а не ограничивается в нем2. 

Следует отметить, что законодатель совершенно справедливо старается 
избегать формального указания на то, что исследуемая мера пресечения является 
«лишением» свободы, поскольку лишение свободы на определенный срок – это вид 
уголовного наказания, имеющий совсем иную правовую природу, заключение же 
подозреваемого или обвиняемого под стражу именно ограничивает свободу лица. 

Иначе говоря, различия «лишения» и «ограничения» в первую очередь носят 
юридический, формальный характер, по-своему же фактическому содержанию 
между ними, безусловно, множество сходных атрибутов. 

Как справедливо отмечает Ю.Е. Рузиев, заключение под стражу не может 
«лишить» лицо свободы, поскольку является превентивной мерой, не содержащей в 
себе карательной нагрузки. Данная мера применяется в отношении лица до 
вынесения приговора суда, соответственно, никоим образом не связана с 
наказанием3. 

Здесь, с одной стороны, под стражей содержится подследственный гражданин, 
и он может быть невиновен. С другой стороны, для обеспечения реализации задач 
уголовного процесса подозреваемый (обвиняемый) при наличии определенных 
условий и оснований помещается в специализированное учреждение со строгими 
условиями изоляции в целях обеспечения его правомерного поведения в период 
расследования дела. 

При этом по своему содержанию и по характеру (степени) изоляции 
гражданина от общества заключение под стражу даже строже режима лишения 
свободы как уголовного наказания (например, в части прав на свидание  
с родственниками или на телефонные переговоры), особенно если сравнивать с 
колониями-поселениями, где осужденные при определенных условиях даже имеют 
возможность покидать территорию исправительного учреждения. 

Кроме того, в отличие от лишения свободы как меры наказания, которое для 
обвиняемого является достаточно «прогнозируемым», что позволяет, помимо прочего, 
заранее решить определенные социально-бытовые вопросы, заключение под стражу 
как правило вырывает человека из социальной среды внезапно4. 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 14.04.2023) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Симагина Н.А. Меры пресечения и обстоятельства, учитываемые при их избрании (теория и современная 
практика): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. С. 16. 
3 Рузиев Ю.Е. Основания и порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в Таджикистане 
и России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 22. 
4 Судницын А.Б., Воронов Д.А. Законность и обоснованность избрания и применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. С. 181. 
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Таким образом, исследуемая мера пресечения выступает одной из наиболее 
строгих форм изоляции человека от общества, и ее применение должно 
осуществляться с осторожностью, исключительно в том случае, если более мягкая мера 
пресечения действительно невозможна. Следует исключить «массовое», механическое 
заключение подследственных под стражу, невзирая на позитивные данные об их 
личности (наличие постоянного места жительства, стойких социальных связей, 
отсутствие судимости и др.). На это регулярно обращают внимание не только 
правоведы, но и практические работники. Так, например, весной 2022 г. начальник 
управления исполнения приговоров и специального учета Федеральной службы 
исполнения наказаний России И. Вединяпин сообщил, что в 2021 г. число 
обвиняемых, которых отправили под стражу, увеличилось на 4 % – до 205,3 тыс. 
человек, отметил, что около половины из них обвинялись в нетяжких преступлениях, 
и призвал внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (УПК РФ), которые позволили бы избирать более мягкие меры пресечения5. 

Здесь следует отметить, что при сопоставлении первоначальной редакции 
УПК РФ с действующей обращает на себя внимание, что теперь по общему правилу 
избрание исследуемой меры пресечения возможно в случае, если санкция вмененной 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, 
а не двух, как это имело место ранее. В действительности это, по сути, явилось не 
самостоятельной новеллой уголовно-процессуального законодательства, а следствием 
изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ)6 пороговых величин 
размера наказания в виде лишения свободы при определении категории 
преступления. 

Кроме того, уголовно-процессуальный закон существенно ограничивает 
возможность избрания исследуемой меры пресечения в отношении подозреваемых 
(обвиняемых) по делам об экономических (предпринимательских) преступлениях. 
Помимо прочего, такие ограничения обусловлены стремлением предупредить 
неправомерное воздействие на бизнес. 

В целом в настоящее время прослеживается тенденция к ограничению 
применения исследуемой меры пресечения. Исследователи предлагают порой совсем 
кардинальные и вряд ли целесообразные шаги в виде, например, установления в 
законе невозможности ее избрания в отношение лиц, совершивших преступления 
средней тяжести, кроме случаев негативного посткриминального поведения этих лиц 
(если они скрылись и т.д.)7. 

Вместе с тем на фоне таких тенденций все же не следует забывать и о 
действительно необходимых жестких аспектах уголовно-процессуального закона. 

Так, буквальное понимание ст. 108 УПК РФ указывает на невозможность 
избрания исследуемой меры пресечения по делам о преступлениях, санкция за 
которые не предусматривает лишения свободы, независимо от данных о личности 
виновного (имеет ли постоянное место жительства в Российской Федерации) и его 
посткриминального поведения (скрывался ли от органов расследования, нарушал ли 
ранее избранную меру пресечения и т.д.)8. 

Таких составов преступлений в Особенной части УК РФ не так уж и много, но 
все же они имеются. И наиболее строгая мера пресечения, которая может быть 
                                                            
5 Председатель Верховного суда В. Лебедев призвал коллег не заключать обвиняемых под стражу без крайней 
необходимости // Российская газета. 2022. № 195. С. 3. 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
7 Куликов М.А. Меры пресечения по законодательству Российской Федерации и иных государств романо-
германской правовой семьи (континентальной системы права): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. С. 18. 
8 Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» от  
19 декабря 2013 г. № 41 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 мая 2016 г. № 23 / Е.В. Баркалова [и др.]. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019. С. 46. 
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избрана в отношение лиц, совершивших указанные преступления, – запрет 
определенных действий. 

Безусловно, отсутствие в санкции статьи наказания в виде лишения свободы 
указывает на крайне незначительную общественную опасность деяния, иными 
словами, законодатель явно руководствовался логикой, согласно которой гражданина 
за столь незначительное преступление не следует помещать в следственный изолятор. 

Однако это не устраняет реализацию задач уголовного и уголовно-
процессуального законодательства – такие лица в любом случае должны быть привлечены 
к уголовной ответственности в результате проведенного предварительного 
расследования и судебного разбирательства. Зачастую лица, осознающие 
невозможность применения к ним самой строгой меры пресечения, начинают 
активно противодействовать расследованию путем неявок по вызовам и др. 

Отсутствие возможности заключить таких лиц под стражу, даже в случае их 
злонамеренного противодействия расследованию, фактически связывает органам 
расследования и суду руки, не позволяя должным образом провести предварительное 
расследование и судебное разбирательство. 

Так, например, даже на фоне нарушения ранее избранной меры пресечения 
судом не был заключен под стражу С., поскольку санкция ст. 171.4 УК РФ, т.е. 
преступления, в котором подозревался С., не предусматривает лишения свободы.  
В ходе расследования С., в отношение которого была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении, неоднократно уклонялся от вызовов 
к следователю, на месяц покинул постоянное место жительства и временно проживал 
в ином населенном пункте, не имея соответствующего разрешения следователя и даже 
не уведомив его об отъезде. Однако даже при таких условиях избрать в отношении С. 
меру пресечения в виде заключения под стражу не представилось возможным в силу 
прямого запрета в законе9. 

Вместе с тем не следует забывать о том, что применение адекватной меры 
пресечения – необходимое условие, обеспечивающее требуемое поведение 
подследственного10. Грубые нарушения подозреваемым (обвиняемым) своих 
обязанностей в рамках «мягкой» меры пресечения (например, подписки о невыезде и 
надлежащем поведении) в виде уклонения от явки к следователю не позволяет 
должным образом реализовать задачи уголовного процесса, а предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом иные меры процессуального принуждения, 
например привод, далеко не всегда являются действенными. 

Так, например, 20.07.2020 Вилегодским районным судом Архангельской 
области прекращено за истечением сроков давности уголовное дело в отношении 
бывшего дознавателя отдела Министерства внутренних дел России по Вилегодскому 
району К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 
УК РФ. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый по различным причинам не 
являлся в судебные заседания, затягивал сроки рассмотрения дела. Поскольку К. сам 
ранее работал в органах предварительного расследования и был знаком с уголовно-
процессуальным законодательством, он был уверен в том, что в отношение него не 
будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу11. 

Или же, например, К., обвиняемый в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ, санкция которого не предусматривает лишения 
свободы, будучи пенсионером правоохранительных органов и обладая познаниями  

                                                            
9 Постановление Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 16 августа 2021 г. об отказе в 
удовлетворении ходатайства об избрании в отношение С. меры пресечения в виде заключения под стражу // 
Архив Ломоносовского районного суда г. Архангельска. 
10 Судницын А.Б., Воронов Д.А. Законность и обоснованность избрания и применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. С. 33. 
11 Уголовное дело № 1-3/2020. Вилегодский районный суд Архангельской области // Архив Вилегодского 
районного суда г. Архангельска. URL: https://vilegsudrh.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo& 
srv_num=1&name_op=case&case_id=39478255&case_uid=e8a39741-49b0-4d61-a167-7ac4ad35cd87&delo_id=1540006 
(дата обращения: 20.01.2023). 
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в законодательстве, неоднократно нарушал ранее избранную меру пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении, скрылся от органов предварительного 
следствия, объявлялся в розыск, разыскивался, после чего вновь нарушал 
вышеуказанную меру пресечения, не являлся для проведения следственных действий, 
ссылаясь на различные обстоятельства, что в итоге позволило ему добиться истечения 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности12. Интересно, что нередко 
такие нарушения допускают бывшие сотрудники правоохранительных органов, 
которые знакомы с законодательством и не столь опасаются привода или иных мер 
принуждения. 

По сути, в таких ситуациях, когда закон не позволяет заключить 
подследственного под стражу, органу расследования остается рассчитывать лишь на 
условно называемую «сознательность» преступника, который будет добросовестно 
исполнять свои процессуальные обязанности по явке к следователю, в суд и др.  

Не в пример лучше данную ситуацию регламентирует Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь13, в соответствии с ч. 1 ст. 126 которого 
в отношении лица, скрывшегося от органов расследования или суда, мера пресечения 
в виде заключения под стражу может быть избрана независимо от предусмотренной 
уголовным законом санкции. 

Иными словами, белорусское законодательство ставит возможность избрания 
исследуемой меры пресечения в отношении лиц, совершивших незначительные 
преступные деяния, в прямую зависимость от содержания их посткриминального 
поведения. В отечественной науке справедливо отмечается, что иные меры 
процессуального принуждения (например, привод) далеко не всегда могут обеспечить 
должное поведение обвиняемого, который уклоняется от явки и в отношение которого 
невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо 
прочего, это дезорганизует деятельность органов предварительного расследования14. 
Действительно, например, если следователь запланировал проведение очной ставки 
между обвиняемым и несовершеннолетним свидетелем, пригласил данного свидетеля, 
его законного представителя, педагога или психолога, однако обвиняемый не явился, 
его принудительный привод как правило не может быть проведен незамедлительно, 
хотя бы потому, что розыскные мероприятия здесь не проводятся, и установить место 
нахождения обвиняемого, если он находится вне места жительства, практически 
невозможно. Соответственно, следственное действие со сложным субъектным 
составом фактически будет сорвано. 

Подводя итог, следует отметить, что на практике нередко возникают ситуации, 
при которых лица, обвиняемые в совершении преступлений, за которые не может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы, и, соответственно, избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, уклоняются от явки к следователю, 
особенно данная проблема актуальна при расследовании дел в отношение бывших 
сотрудников правоохранительных органов, которые знают закон и методы работы 
таких органов, соответственно, не всегда будут действенными иные меры 
процессуального принуждения (привод и др.). Кроме того, неявка сама по себе 
дезорганизует деятельность органа предварительного расследования, например, если 
планировалось следственное действие со сложным субъектным составом. Для 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства России ст. 108 УПК 
предлагается дополнить ч. 1.2, в соответствии с которой к подозреваемым или 
обвиняемым, которые скрылись от органов предварительного расследования или 
суда, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена 
независимо от совершенного преступления и предусмотренного за него наказания. 

                                                            
12 Уголовное дело № 11902110020000024, 2019 г. // Архив Второго отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
13 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid= 3961&p0=HK9900295 (дата 
обращения: 21.08.2022). 
14 Судницын А.Б., Воронов Д.А. Законность и обоснованность избрания и применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. С. 21. 
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НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ПРАВДА И ЗАКОН» 
 

Научно-практический журнал «Правда и закон» публикует оригинальные научные 
статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы по следующим отраслям науки в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 
2016 г. № 1586 «Об утверждении правил формирования перечня рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и требований к 
рецензируемым научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» и Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118  
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесение изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»: 
 

Шифр 
Наименование групп научных 

специальностей,  
наименование научной специальности 

Наименование отраслей науки,  
по которым присуждается ученая 

степень 

5.1 Право  
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Юридические 

5.1.2 Публично-правовые  
(государственно-правовые) науки Юридические 

5.1.3 Частноправовые (цивилистические) науки Юридические 
5.1.4 Уголовно-правовые науки Юридические 
5.3 Психология  

5.3.9 Юридическая психология  
и психология безопасности Психологические 

5.8 Педагогика  

5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания  
(по областям и уровням образования) Педагогические 

 
Журнал зарегистрирован в Научной Электронной библиотеке «РИНЦ».  
Журнал включен в действующий Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (ВАК РФ). 

 
ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА: 

 
• Теоретико-исторические правовые науки; 
• Публично-правовые (государственно-правовые) науки; 
• Частноправовые (цивилистические) науки; 
• Уголовно-правовые науки; 
• Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования); 
• Юридическая психология и психология безопасности;  
• Информация и обзоры наиболее значимых конференций. 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ: 

 
• К рассмотрению принимаются научно-теоретические, научно-практические и 

экспериментальные работы по отраслям юридических, психологических и педагогических наук. 
• Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 

неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Не принимаются статьи, 
представляющие собой параграфы или главы из уже опубликованных авторских монографий. 

• Содержание статьи должно соответствовать тематике рубрик журнала. 
• Статья должна являться законченной научной работой, содержащей научную новизну  

и / или практическую значимость, обоснование выдвинутых положений. 
  



 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ 
 

Статьи предоставляются в редакцию в электронном виде (по электронной почте  
(е-mail)): rio@skspba.ru) *.rtf или *.doc текстового редактора Word и на бумажном носителе. 

Рекомендованный объем публикации – от 0,5 до 1 п.л., что составляет не менее  
8 (20 тыс. знаков) и не более 16 (40 тыс. знаков) страниц текста, набранного в соответствии с 
указанными ниже техническими требованиями. 

Статья должна быть представлена одним файлом, названным по фамилии автора 
(например, Иванов-статья.doc). 

Для каждого автора должны быть указаны имя, фамилия и отчество (полностью), 
ученые степени и звания, должность и место работы, почетные звания, почтовый адрес, 
телефон и адрес электронной почты для контактов. 

Названия и аннотации статьи, ключевые слова, информация об авторах должны быть 
представлены на русском и английском языках. 

Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в 
формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования. 

Каждая представленная статья должна иметь личную подпись автора / авторов, 
заверенную должным образом кадровым аппаратом по основному месту их работы. Рукопись 
подписывается автором на последней странице. Статьи магистрантов и аспирантов 
(адъюнктов) должны сопровождаться отзывом научного руководителя.  

Автором / авторами собственноручно подписывается, направляемая в редакцию, 
рукопись статьи с удостоверяющим текстом: «Представленный материал ранее нигде не 
публиковался и в настоящее время не находится на рассмотрении на предмет публикации в 
других изданиях. У авторов нет конфликта интересов, связанных с этой публикацией. 
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет 
не возражаем». 

Все статьи проходят обязательную проверку по системе анализа текстов на наличие 
заимствований «AntiPlagiat.ru». Доля оригинального авторского текста должна составлять  
не менее 70 %. 

В соответствии с Требованиями к рецензируемым научным изданиям для включения в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденными Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 793, редакция журнала «Правда и закон» 
осуществляет двойное слепое рецензирование всех поступающих в редакцию материалов с 
целью их экспертной оценки. Рецензирование статьи осуществляется в течение 30 (тридцати) 
дней. 

Рецензия направляется редакцией на электронный адрес автора. Автору не 
сообщаются сведения о рецензенте. 

Доработанная (исправленная) статья повторно направляется редакцией на 
рецензирование тому же рецензенту. Датой поступления статьи в редакцию считается дата 
возвращения автором доработанной статьи. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей,  
с сохранением научного содержания авторского варианта. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и исправлять принятые работы. 

Авторский гонорар не выплачивается. Рукописи авторам не возвращаются. 
Плата за опубликование статей не взимается. 
 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

Статья должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7-2021. 
 
Требования к объему статьи: 
Объем 8–16 страниц авторского текста (20 тыс. – 40 тыс. знаков с пробелами печатного 

текста, включая название статьи, сведения об авторах, аннотацию, ключевые слова (на 
русском и английском языках), библиографический список, таблицы и рисунки.  
 

Требование к оформлению печатного текста: 
• Формат страницы – А4, книжная ориентация. 
• Поля: верхнее и нижнее поле: 2 см; левое поле: 3 см; правое поле: 1,5 см. 



 

 

• Шрифт: Times New Roman, цвет шрифта: чёрный, кегель: 14, абзацный отступ 
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библиографические ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

• Аббревиатуры и сокращения при первом их употреблении в тексте должны быть 
расшифрованы, а правовые акты – содержать дату принятия, номер и полное официальное 
наименование. Источник опубликования правовых актов может быть приведен при первом 
употреблении в постраничной сноске. Обязательно указание источника цитат, фактических и 
цифровых данных. 

• Рисунки/иллюстрации: формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех 
деталей (600 dpi). Иллюстрации нумеруются, если их количество больше одной. Иллюстрации 
должны быть направлены в редакцию отдельными файлами в максимально возможном 
(доступном автору) качестве. Иллюстрации также должны быть включены в текст статьи для 
определения редакцией места и порядка размещения иллюстраций. 

• Таблицы: допускаются только вертикальные таблицы. 
 
Обязательные реквизиты: 
• Код универсальной десятичной классификации (УДК); 
• Шифр и наименование научной специальности; 
• Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью, не более трех; указываются 

на русском и английском языках); 
• Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках); 
• Место работы, должность (указываются на русском и английском языках); 
Указывают полное наименование организации (в скобках – сокращённое).  

Примечание: соискатели и аспиранты заочной формы обучения указывают основное место 
работы и должность. 

• Адрес места работы (указываются на русском и английском языках); 
• Контактные телефоны, адрес электронной почты (возможно указание телефона и 

электронного адреса места работы (кафедры, института и т.п.) для связи с автором); 
• Статья аспиранта, адъюнкта, соискателя ученой степени, магистранта должна 

сопровождаться отзывом научного руководителя; 
• Аннотация (на русском и английском языках), примерный объем 100–200 слов; 
• Ключевые слова (на русском и английском языках), примерный объем 5–10 слов 

или устойчивых словосочетаний; 
• Список источников (не менее 10). 
• Транслитерация списка источников (транслитерацию русского текста в латиницу 

можно сделать с помощью программы на сайте http://www.translit.net). 
 
Требование к указанию научной отрасли: 
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой 

соответствует тематика статьи. Научная специальность определяется в соответствии с 
Утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, и внесение изменения в Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093». 
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