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Введение
Пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 стала серьезным вызовом всему мирово-
му сообществу, и в том числе современной системе 
образования1. В условиях, когда необходимость сдер-
живания распространения инфекции потребовала 
от студентов и преподавателей оставаться дома, воз-
можность продолжать обучение с использованием 
дистанционных технологий является одним из важ-
нейших факторов, позволяющих системе образова-
ния оставаться «на плаву» в сложнейшей экономиче-
ской и эпидемиологической ситуации2.

Распространение дистанционных образователь-
ных технологий является уже не новым трендом, это 
один из наиболее быстрорастущих секторов инду-
стрии образования3. Дистанционное обучение позво-
ляет осуществлять образование, несмотря на времен-
1 Fernandez A.A., Shaw G.P. Academic Leadership in a Time of 

Crisis: The Coronavirus and COVID‐19 // Journal of Leadership 
Studies. 2020. Vol. 14. Is. 1. P. 39–45. DOI: 10.1002/jls.21684

2 Erduran S. Science Education in the Era of a Pandemic // Science 
& Education. 2020. Vol. 29. Is. 2. P. 233–235. DOI: 10.1007/
s11191-020-00122-w

3 Блоховцова Г.Г., Волохатых А.С. Перспективы развития 
дистанционного образования. Преимущества и недостат-
ки // Символ науки. 2016. № 10-2. С. 119–121.

ные и пространственные барьеры, а также удешевить 
получение образования, повысив его доступность4.

Однако в российской действительности внедре-
ние дистанционного образования, особенно по соци-
ально-гуманитарным специальностям, в том числе по 
юриспруденции, стало предметом интереса прежде 
всего вузов, ориентированных на коммерциализацию 
образования5. Несмотря на растущий интерес пользо-
вателей Интернета к дистанционному обучению, из 
лучших вузов страны лишь небольшое число предо-
ставляет такую возможность, а большинство вузов, 
которые все же применяют дистанционное обучение, 
делают это сугубо на коммерческой основе6. Фактиче-
ски учебные курсы практически не адаптируются 
для дистанционной формы обучения и представляют 

4 Петров В.С. Дистанционное обучение как средство обе-
спечения доступности высшего образования // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2006. № 5. 
С. 85–87.

5 Андросова Г.А., Заболотских Л.Ю. Современные противо-
речия коммерциализации высшего образования // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. : Экономика 
и управление. 2019. № 3. С. 95–102.

6 Гончарова И.В., Прончев Г.Б., Прончев К.Г., Кричевер Е.И. 
Интерес пользователей Рунета к дистанционной форме 
обучения // Образование и право. 2018. № 3. С. 271–277.

Опыт осуществления дистанционного 
обучения студентов юридического факультета 
в условиях пандемии

Гребеньков Александр Александрович, 
доцент кафедры уголовного права Юго-Западного государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент
grebenkov@gmail.com

Целью исследования является обобщение опыта преподавания дисциплин правового цикла с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий на базе Юго-Западного государственного университета. Задачи 
исследования включают в себя рассмотрение возможных форм проведения лекционных и практических занятий, 
описание способов преодоления проблем, возникающих при практической реализации дистанционных форм об-
учения, оценку их результативности и трудоемкости в сравнении с традиционной очной формой, выявление пер-
спективных направлений совершенствования учебного процесса с учетом полученного опыта. Методология ис-
следования предполагала анализ процессов дистанционного обучения студентов в условиях экстренного перехо-
да на дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19 в Юго-Западном государственном университете. 
Такой анализ осуществлялся с использованием традиционных для теоретико-прикладных исследований обще-
научных, частнонаучных и специальных методов — методы материалистической диалектики, анализ, синтез, си-
стемно-структурный, контент-анализ различных публикаций. Для анализа удовлетворенности студентов прово-
дились беседы. Выводы. Несмотря на то что переход на дистанционную форму обучения производился в сжатые 
сроки, использование современного программного обеспечения и коммуникационных технологий позволило его 
успешно осуществить. Выявленные недостатки нельзя назвать критическими, по крайней мере, в рамках препо-
давания отдельных дисциплин отраслевого цикла. Выявленные преимущества в виде повышения вовлечения 
студентов и поощрения использования ими современных мультимедиа и коммуникационных технологий гово-
рят о перспективности обучения с использованием дистанционных технологий, в том числе о возможности ор-
ганизации с их применением активных и интерактивных форм проведения учебных занятий. Научная и прак-
тическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в методических 
разработках, касающихся реализации образовательных программ в дистанционной форме, а также при интегра-
ции отдельных элементов дистанционных форм взаимодействия студентов и преподавателей в обычный учеб-
ный процесс. 

Ключевые слова: COVID-19, самоизоляция, дистанционное образование, юридическое образование, обра-
зовательная среда, видеолекции, телеконференции, текущий контроль знаний, интерактивное обучение, цифро-
вой след.

DOI: 10.18572/1813-1190-2020-5-3-8
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собой всего лишь набор из учебника, нескольких ви-
деолекций и тестовых заданий, выполнение которых 
заменяет все формы аттестации. 

Такая ситуация сложилась в том числе вслед-
ствие того, что создание полноценного дистанцион-
ного курса, который вузы, заботящиеся о качестве об-
разования, сочли бы приемлемой заменой очного или 
заочного обучения, предполагает значительные уси-
лия как преподавателей и студентов, так и админи-
стративного персонала вузов, поскольку необходимо 
обеспечить реализацию всех заложенных в образова-
тельные стандарты активных и интерактивных форм 
работы со студентами, в том числе деловых игр, кейс-
стади, различного рода тренингов, проведение ма-
стер-классов и иных встреч с ведущими специалиста-
ми отрасли. 

Фактически, несмотря на то что большинство ву-
зов России достаточно давно заинтересовалось опи-
санными выше технологиями и занималось созда-
нием электронной образовательной среды (далее — 
ЭОС), полный переход на дистанционное обуче-
ние не планировался, и эти ресурсы рассматрива-
лись в основном как имеющие вспомогательную роль. 
Однако пандемия COVID-19 резко нарушила планы 
по постепенному внедрению дистанционных образо-
вательных технологий. Уже 14 марта 2020 г. Минобр-
науки РФ рекомендовало осуществить переход на 
дистанционное обучение (Приказ Министерства на-
уки и высшего образования Российской Федерации 
от 14.03.2020 № 397), и с 16 марта 2020 г. многие вузы 
стали в экстренном порядке переходить на дистанци-
онные технологии.

В условиях столь быстрого и поспешного внедре-
ния новых форм обучения крайне актуальным явля-
ется анализ и обобщение опыта преподавания юриди-
ческих дисциплин в новых условиях без возможности 
организации контактных форм обучения.

Методология
Анализ процессов дистанционного обучения сту-

дентов проводился в условиях необходимости в сжа-
тые сроки организовать бесконтактное взаимодей-
ствие преподавателя со студентами с использованием 
технических средств коммуникации. В рамках экс-
тренного перехода на дистанционное обучение сту-
дентов в связи с пандемией COVID-19 и введением 
на территории региона режима повышенной готов-
ности с 18 марта 2020 г. в Юго-Западном государ-
ственном университете (Курск, Россия) осуществля-
лось преподавание следующих дисциплин с исполь-
зованием дистанционных технологий: «Уголовное 
право», «Криминология», «Должностные преступле-
ния». Занятия проводились у студентов очной формы 
обучения. Всего осуществлялось дистанционное вза-
имодействие более чем со 150 студентами. Было мак-
симально сохранено установленное расписание за-
нятий, все занятия были проведены в полном объеме 
с осуществлением взаимодействия преподавателя и 
студентов в режиме онлайн.

В процессе обобщения полученного материала ис-
пользовались традиционные для теоретико-приклад-
ных исследований общенаучные, частнонаучные и 
специальные методы — методы материалистической 

диалектики, анализ, синтез, системно-структурный, 
контент-анализ различных публикаций. Для анали-
за удовлетворенности студентов проводились беседы.

Результаты
Проведение занятий осуществлялось в трех основ-

ных формах: лекционные занятия, практические за-
нятия и тестовый контроль.

Лекционные занятия предполагалось проводить 
на основе имеющихся слайдов презентации Power-
point, которые использовались в качестве базового 
материала для очных лекций. Были рассмотрены сле-
дующие возможные варианты организации взаимо-
действия со студентами:

1. Онлайн-трансляция с использованием средств 
телеконференцсвязи (таких как Zoom, Skype и подоб-
ных).

2. Онлайн-трансляция с использованием стри-
минговых сервисов без использования телеконферен-
цсвязи с организацией непосредственного общения с 
преподавателем через текстовый чат.

3. Размещение видеозаписи лекции на видеохо-
стинге (Youtube) с передачей ссылки студентам для 
просмотра в удобное время, организация непосред-
ственного общения с преподавателем через тексто-
вый чат.

4. Направление студентам презентации без сопро-
вождающих аудио/видеоматериалов для самостоя-
тельного изучения с организацией возможности непо-
средственного общения с преподавателем через тек-
стовый чат.

Последний вариант выглядит наименее привле-
кательным, поскольку по сравнению с традиционной 
лекцией он использует меньший объем коммуника-
тивных средств. Используется только визуальный ка-
нал восприятия информации (чтение), в то время как 
считается необходимым, чтобы во время лекции со-
четалось визуальное и слуховое восприятие инфор-
мации студентом, а также конспектирование лекции 
(которое при таком способе ее проведения становит-
ся излишним). В то же время данный способ имеет то 
несомненное достоинство, что для него нет необходи-
мости использовать каналы связи с высокой пропуск-
ной способностью, которые могут быть недоступны 
преподавателю или студентам.

Организация телеконференцсвязи представляет-
ся наиболее привлекательным вариантом с точки зре-
ния интерактивности взаимодействия, однако прак-
тическая реализация этого варианта сталкивается со 
значительными сложностями. Во-первых, практиче-
ски все сервисы телеконференций требуют платной 
подписки для организации полноценной связи: име-
ются ограничения по продолжительности конферен-
ции (в Zoom — не более 40 мин.), по количеству участ-
ников и т.д. Оперативно обеспечить преподавателей 
платной подпиской достаточно сложно, к тому же это 
привязывает к конкретному сервису. Возможна орга-
низация видеоконференцсвязи с использованием соб-
ственных сервисов вуза (программное обеспечение 
BigBlueButton), однако для этого требуется, чтобы 
информационная инфраструктура вуза выдержива-
ла необходимую для этого нагрузку, а она, как прави-
ло, к этому не готова. Во-вторых, для телеконференц-
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связи требуется наличие устойчивого канала связи, 
обеспечивающего достаточно высокую скорость по-
тока как скачивания, так и загрузки. Достаточно мно-
гие студенты, особенно в сельской местности, исполь-
зуют мобильные или xDSL соединения, которые не 
обеспечивают необходимой стабильности, ограниче-
ны по объему передаваемого трафика, а также явля-
ются асимметричными, давая возможность просма-
тривать онлайн-видео, но не проводить трансляцию 
собственного видеопотока. В-третьих, телеконфе-
ренция с 60–80 участниками требует для качествен-
ной организации выделения нескольких модерато-
ров, поскольку неконтролируемое взаимодействие с 
таким количеством участником рискует быстро пре-
вратиться в хаос. В-четвертых, имеются определен-
ные опасения, связанные с безопасностью личных 
данных участников таких телеконференций, а так-
же с возможностью несанкционированного подклю-
чения к ним (которое практически неминуемо вле-
чет срыв занятия). В особенности это относится 
к Zoom, практика использования которого в разных 
учебных заведениях показала его недостаточную без-
опасность — имели место случаи несанкционирован-
ного подключения (в том числе с использованием не-
законно полученных учетных данных учеников) с 
последующим срывом занятия (например, путем де-
монстрации порнографических видеороликов).

Наконец, необходимо учитывать особые условия, 
в которые были поставлены преподаватели и студен-
ты в связи с введением ограничительных противоэпи-
демиологических мер. В условиях, когда в типичном 
жилище одновременно находятся родители, как рабо-
тающие дистанционно, так и вынужденно не работа-
ющие, дистанционно обучающийся студент вуза и его 
брат или сестра, с которыми дистанционно проводят-
ся школьные занятия, ни о какой телеконференцсвя-
зи просто не может идти речи. Поэтому этот вариант 
также был отброшен.

При выборе между онлайн-трансляцией и предва-
рительной записью лекции был сделан выбор в поль-
зу предварительной записи, поскольку повышение 
интерактивности взаимодействия при онлайн-транс-
ляции является незначительным. Необходимо учиты-
вать, что трансляция в любом случае осуществляется 
с задержкой в несколько секунд, в результате чего во-
просы в чате неминуемо запаздывают и появляются, 
когда уже преподаватель перешел к другому материа-
лу. Кроме того, одновременно полноценно вести лек-
цию и следить за текстовым чатом достаточно сложно. 
Таким образом, было сочтено, что этот вариант созда-
ет чрезмерную нагрузку на преподавателя, не давая 
значимых преимуществ.

Современные версии программы PowerPoint (ис-
пользовалась версия, доступная по подписке Office 
365) позволяют осуществить полноценную запись 
лекции с аудио/видеосопровождением без необходи-
мости привлечения каких-то дополнительных про-
граммных средств с использованием стандартного 
микрофона и вебкамеры, в том числе встроенной в но-
утбук. Важным является то, что единицей записи яв-
ляется один слайд презентации, что позволяет быстро 
перезаписать неудачный фрагмент. Кроме того, во 
время лекции можно делать на слайде рукописные по-

метки или подсвечивать отдельные фрагменты текста, 
использовать мультимедийные средства (например, 
анимацию или видеоролики). Результатом является 
видеолекция в формате слайдов с наложенной на них 
(в углу экрана) видеозаписью рассказа преподавате-
ля, поясняющего изложенный на слайдах материал. 
Такая лекция может быть экспортирована с исполь-
зованием стандартных функций PowerPoint в видео-
файл формата MPEG4, который легко может быть за-
гружен на видеохостинг.

Записанные таким образом видеоматериалы были 
размещены на Youtube, ссылка на них была размеще-
на в ЭОС вуза и направлена студентам в день занятия. 
Обратная связь со студентами осуществлялась в двух 
формах. Во-первых, для проверки того, что студен-
ты прослушали лекцию и усвоили ее материал, они 
должны были представить ее рукописный конспект. 
Его фотография загружалась студентами в ЭОС. Это 
дает возможность зафиксировать посещаемость лек-
ции с использованием балльно-рейтинговой систе-
мы. Присутствовавшим на лекции считается студент, 
загрузивший конспект в установленное время (не ра-
нее 10 мин. до конца лекционного занятия по распи-
санию и не позднее 30 мин. с его окончания). Разуме-
ется, лектором и его ассистентами должна осущест-
вляться выборочная проверка конспектов.

В качестве средства организации текстового об-
щения были рассмотрены различные мессенджеры 
(Viber, WhatsApp, Telegram, Discord, Skype) и соци-
альные сети (ВКонтакте, Facebook). Было установле-
но, что все они так или иначе предоставляют возмож-
ность организации группового чата с достаточным 
числом участников с возможностью передачи тек-
стовых сообщений, ссылок, элементов мультимедиа 
и аудиосообщений. Все они имеют мобильную вер-
сию и версию для настольных компьютеров, а также 
веб-версию. Таким образом, выбор конкретного сред-
ства определяется не их техническими возможностя-
ми (которые практически одинаковы), а лишь тем, ка-
кие из этих средств являются наиболее привычными 
для преподавателей и студентов. В конкретных сло-
жившихся условиях предпочтительным оказалось ис-
пользование социальной сети ВКонтакте, так как по-
давляющее большинство студентов уже использова-
ли ее для общения.

Для непосредственного общения со студентами 
были организованы общие чаты, в которые были до-
бавлены все студенты. Во время занятия осущест-
влялся мониторинг этих чатов, давались ответы на 
возникавшие вопросы по теме лекций. Можно отме-
тить, что студенты гораздо более активно пользова-
лись возможностью задать вопрос преподавателю, 
чем во время очной лекции, участвовали во взаимных 
дискуссиях, касавшихся материала, излагаемого пре-
подавателем. 

Практические занятия проводились на осно-
ве имеющихся авторских методических разработок, 
предназначенных для организации работы в услови-
ях применения балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний с учетом необходимости вовлечения в работу 
на занятии максимального числа студентов.

Также была рассмотрена возможность проведе-
ния занятий в формате телеконференции. Хотя число 
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участников конференции на практическом занятии 
меньше и укладывается в ограничения для бесплат-
ного использования большинства сервисов, все же 
остальные недостатки такого способа проведения за-
нятий, изложенные выше применительно к лекциям, 
сохраняют актуальность и применительно к практи-
ческим занятиям. Ввиду этого, несмотря на привле-
кательность такого формата, наиболее приближенно-
го к традиционному очному занятию, от него решено 
было отказаться. В то же время следует рассмотреть 
возможность его применения в относительно неболь-
ших группах студентов (до 10 человек) при условии, 
что нет проблем с каналами связи и имеется организа-
ционная возможность взаимодействия.

Достаточно распространенным на практике являет-
ся неинтерактивный формат проведения практических 
занятий в дистанционной форме, предполагающий вы-
полнение студентами письменных заданий преподава-
теля с последующим их направлением преподавателю 
для проверки. Его сложно назвать обеспечивающим 
полноценное вовлечение студентов в учебную работу. 
Кроме того, очень вероятным в таких условиях стано-
вится неиндивидуальное выполнение заданий.

В результате для проведения занятий был выбран 
интерактивный формат с использованием тексто-
вых и мультимедийных средств общения (видеосо-
общения, голосовые сообщения). Как было отмечено 
выше, для этого могут быть использованы практиче-
ски любые мессенджеры или социальные сети, с уче-
том конкретных условий была выбрана социальная 
сеть ВКонтакте.

Были созданы чаты для каждой группы студен-
тов. Фактическое проведение занятий происходило в 
рамках установленного расписания следующим обра-
зом. В начале занятия каждому студенту пофамильно 
было выдано индивидуальное задание. 

Использовались следующие варианты заданий: уст-
ный ответ на поставленный вопрос, устное или пись-
менное решение кейс-задачи, устный доклад (подго-
товка поручается на предыдущем занятии как домаш-
нее задание), контрольная по определениям понятий 
(письменно), тест (письменно), конспектирование на-
учной статьи (письменно, сопровождающееся устным 
докладом), написание короткого эссе (письменно). 

Выполнение устного задания студент фиксирует 
в форме голосового сообщения. Письменное задание 
выполняется на листе бумаги, фиксируется на фото и 
тоже отправляется в чат. Кроме того, студентам ука-
зывалось на возможность сопроводить ответ иллю-
стративным и иным мультимедийным материалом 
(например, ссылками на видеоролики), которой мно-
гие студенты активно пользовались.

Преподаватель контролировал работу студентов, 
прослушивая и просматривая выполненные задания. 
Для того чтобы стимулировать самостоятельную ра-
боту студентов, задавались дополнительные вопро-
сы (в текстовой форме, ответ на них тоже в текстовой 
форме). Студентам было сделано напоминание о не-
обходимости в течение занятия ознакомиться с отве-
тами одногруппников (просмотреть и прослушать), 
предложено задавать вопросы преподавателю и одно-
группникам. По мере того, как используемые техно-
логии стали привычными для студентов, просьба за-

давать вопросы одногруппникам была заменена обя-
зательным требованием для части студентов.

По завершении занятия работа студентов на заня-
тии оценивалась преподавателем, оценка доводилась 
до сведения студентов. Была осуществлена также 
фиксация цифрового следа занятия. По завершении 
занятия снимки экрана с перепиской со студентами, 
прочие доступные для сохранения были загружены в 
ЭОС для того, чтобы с ними могли ознакомиться сту-
денты (в том числе не присутствовавшие на занятии) 
и другие преподаватели. Необходимо отметить техни-
ческие сложности с сохранением аудиосообщений и 
иных мультимедийных материалов. Некоторые мес-
сенджеры (Telegram, WhatsApp) позволяют их загру-
зить в виде файла штатными средствами, так что если 
имеется необходимость включения таких материалов 
в цифровой след, необходимо рассматривать их как 
предпочтительные средства организации взаимодей-
ствия. В то же время эти технические трудности не 
являются непреодолимыми: например, в социальной 
сети ВКонтакте для сохранения видеосообщений и 
аудиозаписей можно использовать расширение Video 
DownloadHelper для браузера Firefox (https://www.
downloadhelper.net/) и стандартные средства режима 
разработчика браузера, позволяющие получить пря-
мую ссылку на аудиофайл для голосового сообщения.

Обсуждение
В целом дистанционное взаимодействие со студен-

тами, несмотря на внезапность перехода, удалось ор-
ганизовать достаточно быстро и без серьезных труд-
ностей (в частности, ввиду того, что ранее мной уже 
осуществлялось обучение студентов с использовани-
ем дистанционных технологий). Студентами такая 
система была воспринята в целом позитивно, мож-
но отметить более креативный, чем при традицион-
ной форме обучения, подход некоторых студентов к 
выполнению заданий с задействованием мультиме-
дийных средств. Никаких существенных технических 
проблем при взаимодействии преподаватели или сту-
дентов с ЭОС вуза выявлено не было — поступило 
всего несколько жалоб на временную недоступность 
среды, этим студентам удалось успешно осуществить 
загрузку материалов спустя несколько минут.

Однако необходимо отметить, что ни одна из тра-
диционных форм работы со студентами напрямую не 
может быть перенесена в дистанционный формат без 
определенных потерь.

Например, даже самая качественная видеолекция — 
это одностороннее взаимодействие со зрителями. 
В рамках традиционной лекции преподаватель напря-
мую работает с аудиторией, получая немедленную об-
ратную связь. Хороший преподаватель не занима-
ется простым озвучиванием слайдов презентации. 
Он в интерактивном режиме подстраивается к вос-
приятию его слов студентами, на лету адаптируя мате-
риал с учетом подготовки и потребностей студентов7. 
Преподаватель и студенты при этом находятся в од-
ном пространственно-временном контексте, в связи с 
7 Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Гайнутдинов Р.Г. Ди-

дактические условия совершенствования лекции в рамках 
информатизации образования // Профессиональное обра-
зование в России и за рубежом. 2014. №. 3 (15). С. 73–77.



№ 5‘2020 77

Статья номера

чем информация может подаваться с использовани-
ем примеров из актуальной практики, вызывающих 
живой интерес. При этом может меняться и распре-
деление времени между вопросами лекции: наиболее 
важным и вызывающим максимальный интерес мо-
жет уделяться большее внимание, в то время как вто-
ростепенные могут излагаться в сокращенном объе-
ме, при этом что является важным, а что второстепен-
ным, может определяться лектором с учетом живой 
реакции аудитории.

Даже если используется онлайн-трансляция или 
телеконференция, преподаватель не может так же чув-
ствовать аудиторию, поскольку необходимые для это-
го возможности эмоционального контакта при этом 
отсутствуют. Кроме того, ограничения используемых 
технических средств, каналов телекоммуникаций и че-
ловеческих ресурсов приводят к тому, что использова-
ние полностью интерактивных форм взаимодействия 
становится невозможным или труднореализуемым.

Еще большие сложности возникают с практиче-
скими занятиями, на которых основная роль отводится 
непосредственному взаимодействию студентов меж-
ду собой при решении учебных задач8. При дистанци-
онном проведении занятия студенты обычно работают 
индивидуально, не образуя учебной группы как едино-
го целого. Это не позволяет получить навыки работы в 
коллективе, делового взаимодействия. Даже при усло-
вии вовлечения студентов в коллективные формы ра-
боты (например, путем взаимопроверки заданий) их 
общение все равно является ограниченным, в таких ус-
ловиях достаточно сложно организовать действитель-
но интерактивное взаимодействие, предполагающее 
общее обсуждение дискуссионных вопросов, мозговой 
штурм и другие подобные формы работы. Отсутству-
ет возможность проконтролировать ознакомление сту-
дентов с работой одногруппников на практических за-
нятиях. Студент может проигнорировать задания, не 
касающиеся его лично, не знакомиться с их результа-
тами и их оценкой преподавателем.

Отдельные сложности вызывает дистанционный 
контроль знаний. Даже при условии, что он прово-
дится в режиме видеосвязи с наблюдением препода-
вателя за выполнением задания студентом, все рав-
но у студента сохраняются самые широкие возмож-
ности для академического обмана. Если же контроль 
осуществляется в тестовой форме, то, как показывает 
практика, какие бы усилия не предпринимал препо-
даватель, рано или поздно правильные ответы стано-
вятся доступны студентам, и единственное, что здесь 
можно сделать, — это полностью заменить тестовые 
материалы, на что требуются значительные ресурсы. 
В рамках обычного практического занятия недостат-
ки, связанные с осуществлением контроля знаний, 
отчасти могут быть сглажены выдачей индивидуаль-
ного задания каждому студенту, предложением отве-
тить на дополнительные вопросы, построенные таким 
образом, чтобы готовый ответ на них было бы доста-
точно трудно найти, а также взаимопроверкой рабо-
ты студентов.
8 Третьякова Е.М. Организация самостоятельной работы 

студентов как формы учебного процесса в вузе // Вектор 
науки Тольяттинского государственного университета. Сер. : 
Педагогика, психология. 2015. № 4. С. 200–204.

При этом значительно увеличивается трудоем-
кость подготовки к занятиям ввиду того, что все мате-
риалы должны быть заранее переведены в пригодную 
для отправки студентам форму, определены конкрет-
ные выполняющие задания студенты и т.д.

Увеличивается и трудоемкость оценки результа-
тов деятельности студентов и предоставления им об-
ратной связи в связи с необходимостью полного про-
слушивания устного ответа без возможности прервать 
студента, проверки письменных ответов, а также осу-
ществления взаимодействия преимущественно в фор-
ме текстовых сообщений как наиболее доступных для 
восприятия. Также довольно много времени занима-
ет сохранение результатов занятия для полноценной 
фиксации его «цифрового следа» в ЭОС.

Отдельно следует отметить трудоемкость подго-
товки лекций. Запись видеосопровождения к презен-
тации требует намного большей концентрации вни-
мания, чем традиционная лекция, поскольку крайне 
желательно не допускать заминок и речевых сбоев, 
которые нередко требуют перезаписывания «дублей» 
одного и того же слайда по несколько раз. Кроме того, 
даже при условии, что лекция полностью подготовле-
на в видеоформате, для полноценной работы со сту-
дентами все равно требуется, чтобы преподаватель во 
время лекции был доступен онлайн и был готов отве-
чать на возникающие у студентов вопросы (которые 
они могли бы задать и в ходе очной лекции). Факти-
чески трудозатраты на чтение лекции увеличиваются 
втрое: примерно 4 академических час. на подготовку 
(обновление, уточнение) презентации и запись видео-
материала и 2 академических час. на онлайн-консуль-
тирование во время лекции, вместо 2 час. чтения лек-
ции в классическом неинтерактивном формате.

Необходимо отметить, что все эти недостатки не яв-
ляются критическими и могут быть с той или иной сте-
пенью успешности сглажены при условии внедрения 
дистанционных технологий в повседневную работу 
преподавателя, а также при возможности сочетания оч-
ных и дистанционных форм в обычных условиях, ког-
да противоэпидемиологические меры не вынуждают 
преподавателя и студентов избегать личного контакта.

Выводы
Хотя экстренная организация дистанционного об-

учения в условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции в Юго-Западном государственном университете 
прошла с учетом обстоятельств достаточно успешно, 
реализация образовательных программ в такой фор-
ме на постоянной основе является нежелательной, по-
скольку в целом очное обучение является более эф-
фективным. 

Однако выявленные недостатки нельзя назвать 
критическими, по крайней мере, в рамках преподава-
ния отдельных дисциплин отраслевого цикла. Более 
того, выявленные преимущества в виде повышения во-
влечения студентов и поощрения использования ими 
современных мультимедиа и коммуникационных тех-
нологий говорят о перспективности обучения с ис-
пользованием дистанционных технологий, в том чис-
ле о возможности организации с их применением ак-
тивных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий.
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Например, было установлено, что студенты более 
охотно задают вопросы и обсуждают материал лекции 
в групповом текстовом чате, чем устно непосредствен-
но при проведении или после лекции. Поэтому имеет 
смысл вне зависимости от того, в каком формате (в дис-
танционном или в очном) проводится лекция, созда-
вать такой чат для студентов, выделив при очном прове-
дении лекции для содействия в организации его работы 
ассистентов — как других преподавателей (например, 
ведущих практические занятия у студентов по данной 
дисциплине), так и добровольцев из числа студентов, 
хорошо справляющихся с освоением материала.

Важным преимуществом является также фикса-
ция цифрового следа, позволяющая студентам и пре-
подавателю при осуществлении последующего обра-
зовательного процесса использовать зафиксирован-
ные результаты обучения, ссылаясь на них в случае 
необходимости. Кроме того, это повышает объектив-
ность текущего оценивания знаний студентов.

Хотя в дистанционном обучении и непримени-
мы многие традиционные формы учебных занятий, 
существуют многие образовательные технологии, 
полный потенциал которых раскрывается именно 
при дистанционном обучении. Например, это вза-
имопроверка заданий (в особенности творческо-
го характера), выполняемых студентами: если при 
традиционном обучении ее применение осложня-
ется возможным завышением оценки по личным 
соображениям, то в условиях онлайн-курса, при от-
сутствии непосредственного общения между сту-
дентами, влияние этого фактора значительно сни-
жается.

Сказанное позволяет говорить о необходимости 
обобщения опыта использования дистанционных 
форм обучения после снятия ограничений, связан-
ных с распространениями COVID-19, с целью ин-
теграции отдельных их элементов в обычный учеб-
ный процесс.
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Проблемы юридического образования и науки

Введение
Настоящая статья посвящена обсуждению вопро-

са допуска к профессиональной деятельности в обла-
сти юриспруденции, где предъявляются соответству-
ющие требования к образованию, а именно наличию 
высшего юридического образования.

Поводом к появлению данной статьи послужили 
уточняющие редакции нормативных правовых актов, 
предъявляющих требования к образованию — нали-
чию высшего юридического образования, в частности, 
Федерального закона от 6 февраля 2020 г. № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 401 и 435 Федерально-
го закона „О прокуратуре Российской Федерации“»1 
(далее — Федеральный закон «О внесении изменений 
в статьи 401 и 435 Федерального закона „О прокурату-
ре Российской Федерации“»).

Проблематика относительно высшего юриди-
ческого образования обсуждается давно и глубоко. 
Одной из главных проблем обозначен тот факт, что 
квалификацию магистра по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» можно получить на базе 
бакалавриата или специалитета любого направления 
подготовки или специальности, который был также 
обозначен как профанация получения юридическо-
го образования в магистратуре2. Таким образом, «не-

1 Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 15-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 401 и 435 Федерального закона 
„О прокуратуре Российской Федерации“» // СЗ РФ. 2020. 
№ 6. Ст. 594.

2 Андреев Г.В. Образовательные стандарты в контексте под-
готовки судей и прокуроров / // Законность. 2015. № 5. 

юристам» за 2 года очной магистратуры по направ-
лению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» мож-
но получить высшее юридическое образование. Такое 
положение дел в профессиональном сообществе вы-
зывало и продолжает вызывать немало возмущения 
и протестов — предлагается установить требования к 
магистрантам по наличию базового высшего юриди-
ческого образования (бакалавриат, специалитет) для 
продолжения обучения в магистратуре по направле-
нию подготовки «Юриспруденция»3. Или же предла-

С. 31–36 ; Бондарь Н.С. Современные ориентиры российско-
го юридического образования: национальные традиции или 
космополитические иллюзии? // Юридическое образование 
и наука. 2013. № 1. С. 7–15 ; Кондрашев А.А. Проблемы со-
временного юридического образования в контексте реформы 
высшего образования в Российской Федерации: итоги и 
перспективы // Lex Russica. 2018. № 1 (134). С. 144–156 ; 
Попова А.В. Российское юридическое образование в системе 
Болонского процесса // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. 2017. № 1. 
С. 99–108 ; Чуглина М.Г. Российское юридическое обра-
зование в евразийском образовательном пространстве // 
Актуальные проблемы российского права. 2018. № 12 (97). 
С. 187–195 ; Щепанский И.С., Шахназаров Б.А. Высшее 
юридическое образование как правовая категория // Юри-
дическое образование и наука. 2016. № 3. С. 96–101 ; Их же. 
О необходимости и направлениях разработки профессио-
нальных стандартов в юридической области // Актуальные 
проблемы российского права. 2014. № 5 (42). С. 988–994.

3 Дружинина А.В. Высшее юридическое образование: некото-
рые проблемы и компетентностный подход к обучению // 
Право и практика. Научные труды Института Московской 
государственной юридической академии имени О.Е. Кута-
фина в г. Кирове. 2017. № 1 (16). С. 16–17.
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Цель. Сопоставление образовательных траекторий получения высшего юридического образования с направ-
лениями профессиональной реализации выпускников в области юриспруденции. Методология: формально-
юридический метод, метод толкования норм права и сравнительно-правовой метод. Выводы. В статье показаны 
направления профессиональной реализации выпускников программ бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры юридического профиля. Отмечается имеющаяся проблема реализации двухуровневой системы высшего юри-
дического образования, в том числе получения юридического образования в магистратуре на базе высшего не-
юридического образования. Научная и практическая значимость. Приведено обобщение по квалификацион-
ным требованиям к должностям в сфере юриспруденции, к которым предъявляются требования к образованию. 
Даны предложения по совершенствованию некоторых нормативных правовых актов в части редакции требова-
ний к образованию.

Ключевые слова: юриспруденция, юрист, бакалавр, магистр, судья, прокурор, следователь, профессиональ-
ный стандарт, бакалавриат, специалитет, магистратура.
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гается допустимой инородная по отношению к полу-
ченному в бакалавриате высшему образованию про-
фессионализация магистрантов для ограниченного 
набора направлений подготовки, имеющих явно вы-
раженный междисциплинарный, практико-ориенти-
рованный характер4.

В свою очередь, также обсуждаемой проблемой от-
носительно профессиональной реализации является 
место бакалавров-юристов5. Отмечается их невостре-
бованность на трудовом рынке, отсутствие номенкла-
туры юридических должностей, которые могут за-
мещаться бакалаврами. Приводится тезис ο том, что 
профессиональный стандарт должен определить, ка-
кую должность может занять бакалавр в сфере юри-
спруденции, а также выпускники специалитета и ма-
гистратуры6.

Высшее юридическое образование
Согласно ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»7 (далее — Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации») в Рос-
сийской Федерации установлены следующие уров-
ни профессионального образования — высшего обра-
зования:

1) высшее образование — бакалавриат;
2) высшее образование — специалитет, магистра-

тура;
3) высшее образование — подготовка кадров выс-

шей квалификации.
К подготовке кадров высшей квалификации в рам-

ках рассматриваемой проблематики относятся про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

4 Сенашенко В.С., Пыхтина Н.А. Преемственность бакалав-
риата и магистратуры: некоторые ключевые проблемы // 
Высшее образование в России. 2017. № 12 (218). С. 13–25.

5 Шмалий О.В., Хутинаев И.Д. Проблемы реализации права на 
высшее юридическое образование в современных условиях // 
Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни-
мательство; право и управление. 2016. № 12 (79). С. 65–68.

6 Кравцов Д.И. Проблемы подготовки юристов в рамках 
введения профессиональных стандартов // Менеджмент 
социальных и экономических систем. 2017. № 1 (5). С. 54–59.

7 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. 
№ 53 (часть 1). Ст. 7598.

В соответствии с Перечнем направлений подго-
товки высшего образования — бакалавриата, Переч-
нем направлений подготовки высшего образования — 
магистратуры, Перечнем специальностей высшего 
образования — специалитета, Перечнем направле-
ний подготовки высшего образования — подготовки 
кадров высшей квалификации по программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре8 полный спектр наименований специальностей и 
направлений подготовки высшего юридического об-
разования, т.е. относящихся к укрупненной группе 
специальностей (направлений подготовки) 40.00.00 
«Юриспруденция», представлен в таблице 1.

Как отмечалось выше, высшее юридическое обра-
зование можно получить «неюристам» путем освое-
ния программы магистратуры по направлению подго-
товки «Юриспруденция» в силу того, что согласно ч. 3 
ст. 69 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» к освоению программ магистра-
туры допускаются лица, имеющие высшее образова-
ние любого уровня. Каких-либо других ограничений, 
как, например, для поступающих в ординатуру и в ас-
систентуру-стажировку — высшее медицинское об-
разование и (или) высшее фармацевтическое обра-
зование, и высшее образование в области искусств, 
соответственно, федеральный закон не предъявляет. 
Нет подобных ограничений и в действующем феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
(далее — ФГОС ВО) — магистратуре по направлению 
подготовки «Юриспруденция»9. Проект ФГОС ВО10 — 
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», размещенный на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов, так-
же не содержит требований о базовом высшем обра-
зовании.

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сен-
тября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специаль-
ностей и направлений подготовки высшего образования» // 
СПС «КонсультантПлюс».

9 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декаб-
ря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (сте-
пень) „магистр“)» // СПС «КонсультантПлюс».

10 URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=95946 (дата 
обращения: 17.03.2020).

Таблица 1
Перечень наименований специальностей и направлений подготовки высшего юридического образования

Код направления подготовки, 
специальности

Наименование направления подготовки,
специальности Квалификация

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр
40.04.01 Юриспруденция Магистр

40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности Юрист

40.05.02 Правоохранительная деятельность Юрист
40.05.03 Судебная экспертиза Судебный эксперт
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Юрист

40.06.01 Юриспруденция Исследователь. 
Преподаватель-исследователь
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Примечательно содержание п. 3.2 ФГОС ВО11 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция» (уровень бакалавриата), где сноской (*) отмече-
но, что обучение по программе бакалавриата допуска-
ется в заочной форме при получении лицами второ-
го или последующего высшего образования. В данном 
контексте стоит считать рациональным предложение 
по добавлению подобной сноски в проект ФГОС ВО — 
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», а именно в п. 1.3 проекта ФГОС ВО 
для очно-заочной и заочной форм обучения сноской (*) 
указать условие допуска к обучению по программе ма-
гистратуры для лиц, имеющих высшее юридическое об-
разование (бакалавриат или специалитет). Таким об-
разом, указанное условие ограничит «неюристам» об-
учение только в очной магистратуре по направлению 
подготовки «Юриспруденция», обеспечив максималь-
но возможное качество юридического образования в 
расчете на то, что при данной форме обучения будет 
максимальный объем контактной (аудиторной) работы 
обучающихся и педагогических работников.

Отдельно необходимо отметить программу подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруден-
ция». В аспирантуру по данному направлению подго-
товки может поступить также «неюрист» с дипломом 
специалиста или магистра и представить к защите 
диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та юридических наук12. Но здесь главным обстоятель-
ством является то, что в случае «неюриста» подтверж-
дением получения им высшего юридического образо-
вания будет являться наличие диплома об окончании 
аспирантуры (ч. 7 ст. 60 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»).

Таким образом, обобщенно образовательные тра-
ектории получения высшего юридического образова-
ния можно представить в следующем виде (см. табл. 2).
В таблице 2 приведены образовательные програм-
мы получения базового юридического образования — 
бакалавриат и специалитет, а в целях иллюстрации 
двухуровневой системы высшего юридического об-
разования показаны преемственные программы ба-
калавриата и магистратуры по направлению подго-

11 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 
2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата)» // СПС «Гарант».

12 Бодров А.В., Нарутто С.В. Ученая степень: к вопросу об 
определении отрасли науки // Юридическое образование и 
наука. 2019. № 10. С. 6–14.

товки «Юриспруденция». Отдельно отмечен путь по-
лучения юридического образования на базе высшего 
неюридического образования, а именно в магистрату-
ре и аспирантуре по направлению подготовки «Юри-
спруденция».

Профессиональная деятельность: 
нормативные правовые акты 
(требования к образованию)

Допуск к профессиональной юридической дея-
тельности регламентируется тем или иным норматив-
ным правовым актом в зависимости от сферы юри-
спруденции. В рамках данной статьи рассматривается 
вопрос о наличии и характере требований к образова-
нию, содержащихся в приведенных в таблице 3 нор-
мативных правовых актах.

Как отмечалось ранее, поводом к появлению ста-
тьи послужило принятие Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 401 и 435 Федераль-
ного закона „О прокуратуре Российской Федера-
ции“», а еще ранее был опубликован Федеральный за-
кон от 6 апреля 2015 г. № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 5 Закона Российской Федерации 
„О статусе судей в Российской Федерации“ и Феде-
ральный закон „Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации“»13 (далее — Закон № 69-ФЗ).
Приведенными федеральными законами были уточ-
нены требования к образованию по соответствующим 
должностям судьи и прокурора. Так, до 16 апреля 
2015 г. подп. 1 п. 1 ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» содержал общую формули-
ровку о требовании к высшему образованию — нали-
чие высшего юридического образования. В свою оче-
редь, п. 1 ст. 401 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» до 16 февраля 2020 г. так-
же содержал общее требование — высшее юридиче-
ское образование по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной программе (см. табл. 4). 
Уточнение по государственной аккредитации обра-
зовательной программы заслуживает особого внима-
ния, которое будет обсуждено ниже.

Таким образом, можно заключить, что указанными 
федеральными законами ограничено право лиц, име-
ющих диплом магистра по направлению подготовки 
«Юриспруденция», но без диплома бакалавра по дан-
ному же направлению подготовки для занятия долж-
13 Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 69-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 4 и 5 Закона Российской Федерации 
„О статусе судей в Российской Федерации“ и Федеральный 
закон „Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации“» // СЗ РФ. 2015. № 14. Ст. 2009.

Таблица 2
Образовательные траектории получения высшего юридического образования

Высшее юридическое образование

базовое юридическое образование на базе высшего неюридического образо-
вания

Бакалавриат (Юриспруденция)
Специалитет 

(Юриспруденция и др.*)
Магистратура

 (Юриспруденция)
Аспирантура 

(Юриспруденция)Бакалавриат (Юриспруденция) + 
Магистратура (Юриспруденция)

* Специальности УГС «Юриспруденция».
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Таблица 3
Извлечение из нормативных правовых актов, содержащих требования к образованию

№ 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Должность 
(статус) Требования к образованию

1

Федеральный закон от 17 янва-
ря 1992 г. № 2202-I «О прокура-
туре Российской Федерации»I 
(п. 1 ст. 401)

Прокурор

Прокурорами могут быть граждане Российской Федера-
ции, получившие по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам высшее юридическое 
образование по специальности «Юриспруденция», или 
высшее образование по направлению подготовки «Юрис-
пруденция» квалификации «магистр» при наличии дипло-
ма бакалавра по направлению подготовки «Юриспруден-
ция», или высшее образование по специальностям, входя-
щим в укрупненную группу специальностей «Юриспру-
денция», с присвоением квалификации «юрист»

2

Закон РФ от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-I «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»II (подп. 1 
п. 1 ст. 4)

Судья

Высшее юридическое образование по специальности 
«Юриспруденция» или высшее образование по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» квалификации 
(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по 
направлению подготовки «Юриспруденция»

3

Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 г. № 4462-IIII 
(ст. 2)

Нотариус
Высшее юридическое образование в имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной организации 
высшего образования

4

Квалификационный справоч-
ник должностей руководителей, 
специалистов и других служа-
щих. 4-е издание, дополненноеIV

Ю р и с к о н -
сульт, началь-
ник юридиче-
ского отдела

Высшее профессиональное (юридическое) образование

5

Федеральный закон от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации»V 
(п. 1 ст. 9)

Адвокат

Высшее юридическое образование, полученное по име-
ющей государственную аккредитацию образовательной 
программе, либо ученая степень по юридической специ-
альности

6

Федеральный закон от 28 декаб-
ря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации»VI (ч. 1 ст. 16)

Следователь Высшее юридическое образование по имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной программе

7

Федеральный закон от 30 нояб-
ря 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»VII (ч. 3 ст. 9)

Следователь, 
дознаватель и 
др.VIII

Высшее юридическое образование

8 Профессиональный стандарт «Сле-
дователь-криминалист» (п. 3.1)IX

Следователь-
криминалист

Высшее образование — специалитет, магистратура 
(ОКСОX: 030501 «Юриспруденция», 030505 «Правоох-
ранительная деятельность»)

I Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366. (Далее — Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации».)

II Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. 29 июля. (Далее — 
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации».)

III Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I // Российская газета. 1993. 13 марта.
IV Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и других служащих» // СПС «КонсультантПлюс».
V Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 23. Ст. 2102. (Далее — Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».)
VI Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. 

Ст. 15. (Далее — Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации».)
VII Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49 (часть I). Ст. 7020.
VIII Для должностей, выполнение обязанностей по которым предусматривает расследование или организацию расследования уголовных 

дел, административное расследование, рассмотрение дел об административных правонарушениях либо проведение антикорруп-
ционных и правовых экспертиз.

IX Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. № 183н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Следователь-криминалист» // СПС «Гарант».

X Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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ностей прокурора и судьи. Другими словами, это огра-
ничение относится к «неюристам» с дипломом маги-
стра по направлению подготовки «Юриспруденция».

Обращает на себя внимание оговорка, приведен-
ная в п. 2 ст. 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 401 и 435 Федерального закона 
„О прокуратуре Российской Федерации“», о том, что 
требование о наличии высшего образования не ниже 
уровня магистратуры, предусмотренное п. 1 ст. 401 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в редакции приведенного Федераль-
ного закона), для назначения на должность прокуро-
ра не применяется к гражданам Российской Федера-
ции, получившим высшее юридическое образование 
уровня бакалавриата на основании договоров о целе-
вом обучении, заключенных с органами прокуратуры 
до дня вступления в силу приведенного Федерально-
го закона. Таким образом, небольшая часть бакалав-
ров-юристов с договорами о целевом обучении смог-
ла стать прокурорами, что свидетельствует о первона-
чальной возможности для бакалавров претендовать 
на должность прокурорского работника.

Обращают на себя внимание и другие ограни-
чения, появившиеся с изданием Закона № 69-ФЗ. 
Не могут претендовать на занятие должности судьи 
лица, имеющие высшее юридическое образование по 
таким специальностям, как «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», «Правоохранитель-
ная деятельность», «Судебная экспертиза» и «Су-
дебная и прокурорская деятельность», что, безуслов-
но, является дискуссионным обстоятельством. В этой 
связи формулировка п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 401 и 435 Федераль-
ного закона „О прокуратуре Российской Федера-
ции“» «высшее образование по специальностям, вхо-
дящим в укрупненную группу специальностей „Юри-
спруденция“, с присвоением квалификации „юрист“» 
является более полной. Но и в приведенном Феде-
ральном законе «за бортом» остаются судебные экс-

перты, таким образом, они не могут претендовать на 
занятие должности прокурора.

По профессиональному стандарту «Следователь-
криминалист» в рамках данной статьи представля-
ют интерес разделы «Требования к образованию 
и обучению» и «Дополнительные характеристики 
(ОКСО)» профессионального стандарта. Как приве-
дено в таблице 3, следователем-криминалистом мо-
жет стать лицо, освоившее программы специалитета 
по специальностям «Юриспруденция» или «Право-
охранительная деятельность». Перечень специаль-
ностей и направлений подготовки, который пред-
усматривался Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию ОК 009-200314, при-
веден в таблице 5.

Таблица 5
Перечень специальностей и направлений 

подготовки по Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию ОК 009-2003

Код 
направления 
подготовки, 
специально-

сти

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности

Квалификация

030500 Юриспруденция Бакалавр 
юриспруденции

030500 Юриспруденция Магистр 
юриспруденции

030501 Юриспруденция Юрист

030502 Судебная 
экспертиза

Судебный 
эксперт

030505 Правоохранитель-
ная деятельность Юрист

14 Постановление Госстандарта РФ от 30 сентября 2003 г. 
№ 276-ст (Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст 
отменен с 01.07.2017) // СПС «Гарант».

Таблица 4
Извлечение из некоторых нормативных правовых актов, претерпевших изменения

Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (подп. 1 п. 1 ст. 4)
до 16 апреля 2015 г. в редакции Закона № 69-ФЗ (п. 1 ст. 1), с 17 апреля 2015 г.

«…имеющий высшее юридическое об-
разование»

«…имеющий высшее юридическое образование по специальности „Юри-
спруденция“ или высшее образование по направлению подготовки 
„Юриспруденция“ квалификации (степени) „магистр“ при наличии ди-
плома бакалавра по направлению подготовки „Юриспруденция“»

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (п. 1 ст. 401)

до 16 февраля 2020 г.
в редакции Федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 401 и 435 Федерального закона „О прокуратуре Российской 
Федерации“» (п. 1 ст. 1), с 17 февраля 2020 г.

«Прокурорами могут быть граждане 
Российской Федерации, получившие 
высшее юридическое образование по 
имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе и 
обладающие необходимыми профес-
сиональными и моральными каче-
ствами, способные по состоянию здо-
ровья исполнять возлагаемые на них 
служебные обязанности»

«Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получив-
шие по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам высшее юридическое образование по специальности „Юриспру-
денция“, или высшее образование по направлению подготовки „Юрис-
пруденция“ квалификации „магистр“ при наличии диплома бакалавра по 
направлению подготовки „Юриспруденция“, или высшее образование по 
специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей „Юрис-
пруденция“, с присвоением квалификации „юрист“, обладающие необхо-
димыми профессиональными и моральными качествами, способные по со-
стоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности»
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Действующий ОКСО15 содержит идентичные спе-
циальности и направления подготовки высшего юри-
дического образования, приведенные в таблице 1, и 
в рамках принятой в профессиональных стандартах 
классификации перечень специальностей и направ-
лений подготовки представлен в таблице 6. Необхо-
димо оговориться, что в ОКСО на данный момент не 
внесена специальность «Судебная и прокурорская 
деятельность», так как ФГОС ВО16 по данной специ-
альности был утвержден только в 2017 г. Отдельно так-
же необходимо отметить тот факт, что в действующем 
ОКСО не находит отражение специальность «Юрис-
пруденция» (030501) (см. табл. 5), так как программы 
специалитета по данной специальности более не реа-
лизуются (см. табл. 1). По этой причине, по нашему 
мнению, данное обстоятельство должно находить от-
ражение в утверждаемых профессиональных стандар-
тах в сфере юриспруденции, так как в ОКСО специ-
альности «Юриспруденция» нет, а юристы с диплома-
ми специалиста по данной специальности есть.

Таблица 6
Перечень специальностей и направлений 

подготовки по Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию ОК 009-2016

Код 
направления 
подготовки, 

специальности

Наименование направления 
подготовки, специальности

5.40.03.01 Юриспруденция
5.40.04.01 Юриспруденция

5.40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности

5.40.05.02 Правоохранительная 
деятельность

5.40.05.03 Судебная экспертиза
5.40.06.01 Юриспруденция

Возвращаясь к профессиональному стандарту 
«Следователь-криминалист», хочется отметить, что в 
раздел «Дополнительные характеристики (ОКСО)» 
не вошла магистратура по направлению подготов-
ки «Юриспруденция», а также некоторые программы 
специалитета. В этой связи рациональным видится 
предложение о введении в раздел «Требования к об-
разованию и обучению» профессионального стандар-
та формулировки, аналогичной для судей и прокуро-
ров — высшее образование по направлению подготов-
ки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при 
наличии диплома бакалавра по направлению подго-
товки «Юриспруденция», а также специалитет по спе-
циальностям «Правовое обеспечение национальной 

15 Приказ Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2007-ст 
«О принятии и введении в действие Общероссийского клас-
сификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 
009-2016» // СПС «Гарант».

16 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 февраля 
2017 г. № 144 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятель-
ность (уровень специалитета)» // СПС «Гарант».

безопасности», «Судебная экспертиза» и «Судебная и 
прокурорская деятельность».

По всем остальным позициям (см. табл. 3) требо-
вание к образованию выражается общей формули-
ровкой «высшее юридическое образование» без ка-
кой-либо детализации по уровню высшего образова-
ния и (или) специальности, направлению подготовки. 
Таким образом, можно заключить, что бакалавры-
юристы формально имеют право занять приведенные 
должности или получить статус адвоката, не говоря 
уже о специалистах-юристах. Те же доводы справед-
ливы и в отношении магистров-юристов, получивших 
юридическое образование на базе высшего неюриди-
ческого образования, т.е. они могут претендовать на 
занятие всех перечисленных в таблице 3 должностей, 
за исключением должностей прокурора, судьи и сле-
дователя-криминалиста. По всей видимости, соответ-
ствующие федеральные законы претерпят изменения, 
аналогичные Закону РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» и Федеральному закону «О проку-
ратуре Российской Федерации», в части уточнения и 
детализации требований к образованию в отношении 
бакалавров-юристов и магистров-юристов без базово-
го юридического образования.

Государственная аккредитация
образовательной программы

В рамках данной статьи, как отмечалось выше, 
нужно определиться с условием, приводимым в не-
которых федеральных законах, а именно фразой «по 
имеющей государственную аккредитацию образова-
тельной программе». Здесь очевидным представляет-
ся требование о наличии диплома государственного 
образца, что подтверждается следующим.

Частью 4 ст. 59 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» определено, что ито-
говая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образова-
тельных программ, является государственной итого-
вой аттестацией. В свою очередь, ч. 4 ст. 60 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» установлено, что лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдаются, 
если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, документы об образовании и документы об 
образовании и о квалификации. Образцы докумен-
тов об образовании и о квалификации (диплома ба-
калавра, диплома специалиста, диплома магистра, ди-
плома об окончании аспирантуры (адъюнктуры)) и 
приложений к ним, описание указанных документов 
и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи 
указанных документов и их дубликатов устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере высшего образования. 
Отдельно ч. 5 данной статьи Федерального закона 
выделяется, что по решению коллегиального органа 
управления образовательной организации, а также 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском госу-
дарственном университете имени М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургском государственном универси-
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тете», лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдаются документы об обра-
зовании и о квалификации, образцы которых само-
стоятельно устанавливаются образовательными ор-
ганизациями.

Образцы документов о высшем образовании и о 
квалификации утверждены Приказом Минобрнау-
ки России от 1 октября 2013 г. № 110017. В противо-
положность изложенному, ч. 3 ст. 60 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что лицам, успешно прошедшим итого-
вую аттестацию (т.е. по не имеющим государствен-
ную аккредитацию основным образовательным про-
граммам), выдаются документы об образовании и 
(или) о квалификации, образцы которых самостоя-
тельно устанавливаются организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность. Таким об-
разом, из информации, представленной в таблице 3, 
можно заключить, что требование о наличии диплома 
образца, установленного Минобрнауки России (в том 
числе дипломы МГУ, СПбГУ), предъявляется Феде-
ральным законом «О прокуратуре Российской Феде-
рации», Основами законодательства Российской Фе-

17 Приказ Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 1100 
«Об утверждении образцов и описаний документов о высшем 
образовании и о квалификации и приложений к ним» // СПС 
«Гарант».

дерации о нотариате, Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации». Может пока-
заться странным, но в Законе РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» требования о наличии ди-
плома государственного образца не содержится.

Проект профессионального стандарта «Юрист»
27 марта 2020 г. на федеральном портале проек-

тов нормативных правовых актов был размещен про-
ект профессионального стандарта «Юрист»18. Проек-
том профессионального стандарта (рассматриваются 
6-й и 7-й уровни квалификации) предусматриваются 
следующие должности и выполняемые обобщенные 
трудовые функции с соответствующими требования-
ми к образованию (см. табл. 7).

Извлечение из проекта профессионального стан-
дарта «Юрист» показывает, что бакалавры-юристы 
могут претендовать только на должности для вы-
полнения обобщенной трудовой функции кода В. 
Для выполнения обобщенных трудовых функций ко-
дов С и D необходимо высшее юридическое образова-
ние уровня специалитета или магистратуры. И снова 
возникает дискуссионный вопрос о возможности 
18 URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch

#departments=4&npa=100744 (дата обращения: 27.03.2020).

* Требования к опыту практической работы: не менее двух лет в юридической деятельности.
** Требования к опыту практической работы: не менее пяти лет в юридической деятельности.

Таблица 7
Извлечение из проекта профессионального стандарта «Юрист»

Обобщенная 
трудовая функция

Возможные наименования 
должностей, профессий

Требования 
к образованию и обучению ОКСО

Правовое обеспече-
ние деятельности ор-
ганизаций и оказа-
ние юридической по-
мощи физическим 
лицам и их объеди-
нениям (код В)

Юрист ,  юрисконсульт , 
старший юрист, консуль-
тант, ведущий юрискон-
сульт

Высшее образование — бакалав-
риат
или
высшее образование (непро-
фильное) — бакалавриат и до-
полнительное профессиональное 
образование — программы про-
фессиональной переподготовки
или
среднее профессиональное обра-
зование — программы подготов-
ки специалистов среднего звена

5.40.02.01 «Право и 
организация социаль-
ного обеспечения»,
5.40.03.01 «Юриспру-
денция»

Оказание професси-
ональной юридиче-
ской помощи в ходе 
ведения дел в суде 
(код С)*

Юрист, старший юрист, 
юрист по судебной работе, 
юрист — судебный предста-
витель, юрист претензион-
но-судебного отдела

Высшее образование — магистра-
тура или специалитет

5.40.04.01 «Юриспру-
денция»,
5.40.05.02 «Правоох-
ранительная деятель-
ность»

Управление юриди-
ческой функцией ор-
ганизации (код D)**

Руководитель юридическо-
го отдела, директор юри-
дического департамен-
та, начальник правового 
управления, заместитель 
генерального директора по 
юридическим вопросам, ви-
це-президент по правовым 
вопросам

Высшее образование — магистра-
тура или специалитет

5.40.04.01 «Юриспру-
денция»,
5.40.05.02 «Правоох-
ранительная деятель-
ность»
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магистра-юриста без базового юридического образо-
вания занимать указанные в проекте профессиональ-
ного стандарта должности, хотя в нем есть дополни-
тельное требование о наличии стажа в юридической 
деятельности. Нельзя не задаться вопросом: а мо-
жет ли обсуждаемый магистр-юрист выполнять обоб-
щенную трудовую функцию кода В? Как было отме-
чено ранее, для ее выполнения необходимо юридиче-
ское бакалаврское образование, что можно трактовать 
как базовое требование к профессии. В дальнейшем 
данный бакалавр-юрист, получив стаж по профес-
сии и завершив магистратуру по юриспруденции, мо-
жет претендовать на занятие должностей для выпол-
нения обобщенных трудовых функций кодов С и D. 
Таким образом, магистр-юрист без базового юридиче-
ского образования не получает доступа к профессии 
для выполнения обобщенных трудовых функций ко-
дов С и D по причине отсутствия юридического ста-
жа, а первичный стаж он не может получить в связи с 
отсутствием бакалаврского юридического образова-
ния, которое необходимо для выполнения обобщен-
ной трудовой функции кода В. Необходимо отметить, 
что в приведенную гипотезу не укладывается фор-
мулировка «Высшее образование (непрофильное) — 
бакалавриат и дополнительное профессиональное 
образование — программы профессиональной пе-
реподготовки» в разделе «Требования к образова-
нию и обучению» п. 3.2 проекта профессионального 
стандарта. Возможно, это объясняется тем, что дан-
ная позиция относится только к должности консуль-
танта, но, по нашему мнению, это должно быть от-
ражено в явном виде. Также возможным видится 
направление профессиональной реализации для ма-
гистров-юристов без базового юридического образо-
вания в рамках обобщенной трудовой функции кода 
В по должностям консультанта, юрисконсульта, ве-
дущего юрисконсульта, но без возможности перехода 

на должности для выполнения обобщенной трудовой 
функции кодов C и D.

Дискуссия: предложения
В ходе проведенного анализа обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что законодатель адап-
тирует нормативные правовые акты в сфере юриспру-
денции, предъявляющие требования к образованию 
для осуществления профессиональной деятельности, 
для применения их относительно двухуровневой си-
стемы высшего юридического образования «бакалав-
риат-магистратура». Проводимая адаптация норма-
тивных правовых актов в сложившейся образователь-
ной системе является вынужденной и необходимой 
мерой, так как до недавнего времени высшее юриди-
ческое образование можно было получить только по 
программам специалитета. По этой причине приво-
димая во многих нормативных правовых актах фор-
мулировка «высшее юридическое образование» в ча-
сти предъявляемых требований к образованию пол-
ностью удовлетворяла и трактовалась однозначно в 
рамках действовавшего в то время образовательного 
законодательства. В существующей системе высше-
го образования указанная формулировка трактуется 
уже широко и не столь однозначно. И другим неодно-
значным обстоятельством, как уже отмечалось выше, 
является статус и место магистров-юристов без базо-
вого юридического образования. По данной причи-
не произведенные изменения в Закон РФ «О стату-
се судей в Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» в ча-
сти предъявления требований к образованию в рам-
ках двухуровневой системы высшего юридического 
образования «бакалавриат-магистратура» являются, 
безусловно, оправданными.

В таблице 8 нами приводятся предложения по вне-
сению изменений в некоторые нормативные право-

Таблица 8
Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования к образованию

№ 
п/п

Наименование норма-
тивного правового акта Предлагаемая редакция требований к образованию

1
Закон РФ «О статусе су-
дей в Российской Феде-
рации» (подп. 1 п. 1 ст. 4)

Высшее юридическое образование по имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе по специальности «Юриспруденция» 
или по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей 
«Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии дипло-
ма бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»

2

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н 
«О Следственном коми-
тете Российской Федера-
ции» (ч. 1 ст. 16)

Высшее юридическое образование по имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе по специальности «Юриспруденция» 
или по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей 
«Юриспруденция», или по направлению подготовки «Юриспруденция» 
квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению 
подготовки «Юриспруденция»

3
Профессиональный стан-
дарт «Следователь-кри-
миналист» (п. 3.1)

Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Юри-
спруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Пра-
воохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», «Судебная и про-
курорская деятельность» или магистратура по направлению подготовки 
«Юриспруденция» при наличии диплома бакалавра по направлению подго-
товки «Юриспруденция»(ОКСО: 5.40.04.01 «Юриспруденция», 5.40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», 5.40.05.02 «Правоох-
ранительная деятельность», 5.40.05.03 «Судебная экспертиза»)
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4

Проект про-
фессиональ-
ного стандар-
та «Юрист»

Пункт 3.2

Высшее образование — бакалавриат по направлению подготовки «Юри-
спруденция» или специалитет по одной из специальностей: «Юриспруден-
ция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохрани-
тельная деятельность»,
или
высшее образование — магистратура по направлению подготовки «Юри-
спруденция» на базе высшего неюридического образования (для должно-
стей консультанта, юрисконсульта, ведущего юрисконсульта),
или
высшее образование (непрофильное) — бакалавриат и дополнительное про-
фессиональное образование — программы профессиональной переподготов-
ки (для должности консультанта),
или
среднее профессиональное образование — программы подготовки специали-
стов среднего звена
(ОКСО: 5.40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 
5.40.03.01 «Юриспруденция», 5.40.05.01 «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», 5.40.05.02 «Правоохранительная деятельность»)

Пункт 3.3

Высшее образование — магистратура по направлению подготовки «Юри-
спруденция» при наличии диплома бакалавра по направлению подготов-
ки «Юриспруденция» или специалитет по одной из специальностей: «Юри-
спруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Пра-
воохранительная деятельность»
(ОКСО: 5.40.04.01 «Юриспруденция», 5.40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 5.40.05.02 «Правоохранительная деятель-
ность»)Пункт 3.4

вые акты в части требований к образованию в обла-
сти юриспруденции, кумулирующие в себе результа-
ты анализа, приведенного в статье.

А именно:
1. Подпункт 1 п. 1 ст. 4 Закона РФ «О статусе су-

дей в Российской Федерации» предлагается привести 
в такой редакции, которая, помимо юристов по спе-
циальности «Юриспруденция» и магистров-юристов 
с дипломами бакалавра по юриспруденции, включает 
специалистов-юристов и по другим специальностям 
укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юрис-
пруденция»: «Правовое обеспечение национальной 
безопасности», «Правоохранительная деятельность», 
«Судебная экспертиза» и «Судебная и прокурорская 
деятельность», а также добавлено условие о наличии 
государственной аккредитации по образовательной 
программе.

2. Частью 1 ст. 16 Федерального закона «О След-
ственном комитете Российской Федерации» предла-
гается привести в более детализированной редакции, 
в том числе с учетом профессионального стандарта 

«Следователь-криминалист», с охватом всех юриди-
ческих специальностей уровня специалитета и двух-
уровневой системы высшего юридического образо-
вания.

3. Разделы «Требования к образованию и обуче-
нию» и «Дополнительные характеристики (ОКСО)» 
п. 3.1 профессионального стандарта «Следователь-
криминалист» дополняются двухуровневой системой 
получения высшего юридического образования — ба-
калавриат-магистратура, а также дополняется пере-
чень специальностей программ специалитета: «Пра-
вовое обеспечение национальной безопасности», 
«Судебная экспертиза» и «Судебная и прокурорская 
деятельность».

4. Пункты 3.2–3.4 проекта профессионального 
стандарта «Юрист» (в части разделов «Требования к 
образованию и обучению» и «Дополнительные харак-
теристики (ОКСО)») предлагается дополнить и де-
тализировать с учетом перечня специальностей про-
грамм специалитета и двухуровневой системы полу-
чения высшего юридического образования.

Литература
1. Андреев Г.В. Образовательные стандарты в контексте подготовки судей и прокуроров / Г.В. Андреев // 

Законность. 2015. № 5. С. 31–36.
2. Бодров А.В. Ученая степень: к вопросу об определении отрасли науки / А.В. Бодров, С.В. Нарутто // 

Юридическое образование и наука. 2019. № 10. С. 6–14.
3. Бондарь Н.С. Современные ориентиры российского юридического образования: национальные тради-

ции или космополитические иллюзии? / Н.С. Бондарь // Юридическое образование и наука. 2013. № 1. 
С. 7–15.

4. Дружинина А.В. Высшее юридическое образование: некоторые проблемы и компетентностный подход к 
обучению / А.В. Дружинина // Право и практика. Научные труды Института Московской государствен-
ной юридической академии имени О.Е. Кутафина в г. Кирове. 2017. № 1 (16). С. 16–17.



«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»1818

Проблемы юридического образования и науки

5. Кондрашев А.А. Проблемы современного юридического образования в контексте реформы высшего об-
разования в Российской Федерации: итоги и перспективы / А.А. Кондрашев // Lex Russica (Русский за-
кон). 2018. № 1 (134). С. 144–156.

6. Кравцов Д.И. Проблемы подготовки юристов в рамках введения профессиональных стандартов / 
Д.И. Кравцов // Менеджмент социальных и экономических систем. 2017. № 1 (5). С. 54–59.

7. Попова А.В. Российское юридическое образование в системе Болонского процесса / А.В. Попова // Фун-
даментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2017. № 1. С. 99–108.

8. Сенашенко В.С. Преемственность бакалавриата и магистратуры: некоторые ключевые проблемы / 
В.С. Сенашенко, Н.А. Пыхтина // Высшее образование в России. 2017. № 12 (218). С. 13–25.

9. Чуглина М.Г. Российское юридическое образование в евразийском образовательном пространстве / 
М.Г. Чуглина // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 12 (97). С. 187–195.

10. Шмалий О.В. Проблемы реализации права на высшее юридическое образование в современных услови-
ях / О.В. Шмалий, И.Д. Хутинаев // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприниматель-
ство; право и управление. 2016. № 12 (79). С. 65–68.

11. Щепанский И.С. Высшее юридическое образование как правовая категория / И.С. Щепанский, 
Б.А. Шахназаров // Юридическое образование и наука. 2016. № 3. С. 96–101.

12. Щепанский И.С. О необходимости и направлениях разработки профессиональных стандартов в юридиче-
ской области / И.С. Щепанский // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5 (42). С. 988–994.

References
1. Andreev G.V. Obrazovatelny`e standarty` v kontekste podgotovki sudey i prokurorov [Educational Standards 

Within the Framework of Training of Judges and Prosecutors] / G.V. Andreev // Zakonnost — Legality. 2015. 
№ 5. S. 31–36.

2. Bodrov A.V. Uchenaya stepen: k voprosu ob opredelenii otrasli nauki [An Academic Degree: On the 
Determination of a Science Branch] / A.V. Bodrov, S.V. Narutto // Yuridicheskoe obrazovanie i nauka — Legal 
Education and Science. 2019. № 10. S. 6–14.

3. Bondar N.S. Sovremenny`e orientiry` rossiyskogo yuridicheskogo obrazovaniya: natsionalny`e traditsii ili 
kosmopoliticheskie illyuzii? [Modern Reference Points of Russian Legal Education: National Traditions or 
Cosmopolitic Illusions?] / N.S. Bondar // Yuridicheskoe obrazovanie i nauka — Legal Education and Science. 
2013. № 1. S. 7–15.

4. Druzhinina A.V. Vy`sshee yuridicheskoe obrazovanie: nekotory`e problemy` i kompetentnostny`y podkhod 
k obucheniyu [Higher Legal Education: Some Issues and a Competence-Based Approach to Studies] / 
A.V. Druzhinina // Pravo i praktika. Nauchny`e trudy` Instituta Moskovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy 
akademii imeni O.E. Kutafina v g. Kirove — Law and Practice. Scientific Works of the Kirov Institute of the 
Kutafin Moscow State Law Academy. 2017. № 1 (16). S. 16–17.

5. Kondrashev A.A. Problemy` sovremennogo yuridicheskogo obrazovaniya v kontekste reformy` vy`sshego 
obrazovaniya v Rossiyskoy Federatsii: itogi i perspektivy` [Issues of Modern Legal Education Within 
the Framework of a Reform of Higher Education in the Russian Federation: Results and Prospects] /
A.A. Kondrashev // Lex Russica (Russkiy zakon) — Lex Russica. 2018. № 1 (134). S. 144–156.

6. Kravtsov D.I. Problemy` podgotovki yuristov v ramkakh vvedeniya professionalny`kh standartov [Lawyer 
Training Issues Within the Framework of the Introduction of Professional Standards] / D.I. Kravtsov // 
Menedzhment sotsialny`kh i ekonomicheskikh system — Management of Social and Economic System. 2017. 
№ 1 (5). S. 54–59.

7. Popova A.V. Rossiyskoe yuridicheskoe obrazovanie v sisteme Bolonskogo protsessa [Russian Legal Education 
in the System of the Bologna Process] / A.V. Popova // Fundamentalny`e i prikladny`e issledovaniya 
kooperativnogo sektora ekonomiki — Fundamental and Applied Research of the Cooperative Economy Sector. 
2017. № 1. S. 99–108.

8. Senashenko V.S. Preemstvennost bakalavriata i magistratury`: nekotory`e klyuchevy`e problemy` [The 
Succession of Bachelor and Master Courses: Some Key Issues] / V.S. Senashenko, N.A. Pykhtina // Vy`sshee 
obrazovanie v Rossii — Higher Education in Russia. 2017. № 12 (218). S. 13–25.

9. Chuglina M.G. Rossiyskoe yuridicheskoe obrazovanie v evraziyskom obrazovatelnom prostranstve [Russian 
Legal Education in the Eurasian Educational Environment] / M.G. Chuglina // Aktualny`e problemy` 
rossiyskogo prava — Relevant Issues of Russian Law. 2018. № 12 (97). S. 187–195.

10. Shmaliy O.V. Problemy` realizatsii prava na vy`sshee yuridicheskoe obrazovanie v sovremenny`kh 
usloviyakh [Issues of Exercising the Right to Higher Legal Education in Modern Conditions] / O.V. Shmaliy, 
I.D. Khutinaev // Nauka i obrazovanie: khozyaystvo i ekonomika; predprinimatelstvo; pravo i upravlenie — Science 
and Education: Business and Economics; Entrepreneurship; Law and Management. 2016. № 12 (79). S. 65–68.

11. Schepanskiy I.S. Vy`sshee yuridicheskoe obrazovanie kak pravovaya kategoriya [Higher Legal Education 
as a Legal Category] / I.S. Schepanskiy, B.A. Shakhnazarov // Yuridicheskoe obrazovanie i nauka — Legal 
Education and Science. 2016. № 3. S. 96–101.

12. Schepanskiy I.S. O neobkhodimosti i napravleniyakh razrabotki professionalny`kh standartov v yuridicheskoy 
oblasti [On the Need for and Areas of the Development of Professional Standards in the Legal Branch] / I.S. Sche-
panskiy // Aktualny`e problemy` rossiyskogo prava — Relevant Issues of Russian Law. 2014. № 5 (42). S. 988–994.



№ 5‘2020 1919

Проблемы юридического образования и науки

Компетентностно-ориентированный подход в 
образовании, по мнению специалистов, может по-
мочь в преодолении противоречий, существующих 
между потребностями рынка труда и уровнем под-
готовленности выпускников. Данный подход пред-
полагает внедрение новых форм и методов обуче-
ния, одним из которых является индивидуализация 
обучения, являющаяся одной из перспективных ин-
новационных форм подготовки кадров1. 

Актуальность индивидуализации обучения опре-
деляется также и тем, что представители поколений 
«Y» и «Z» (рожденные после 1980 и 2000 гг. соответ-
ственно), с которыми в настоящее время взаимодей-
ствует высшая школа, по мнению представителей 
«теории поколений», обладают чертами, которые 
должны быть учтены при планировании и организа-
ции образовательного процесса: они более индиви-
дуалистичны, больше стремятся к новизне, облада-
ют «клиповым» мышлением, подвержены манипу-
ляции и т.п.2 

Вопрос индивидуализации образования получил 
свое отражение в законодательстве. Так, Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») обязывает осуществлять индивиду-
ализацию обучения с учетом особенностей и обра-
1 Бережная И.Ф. Проектирование индивидуальной траек-

тории профессионального развития студентов в вузе на 
основе объектно-субъектного преобразования // Вестник 
Воронежского государственного университета. Сер. : Про-
блемы высшего образования. 2015. № 2. С.89–94.

2 Сапа А.В. Поколение Z — поколение эпохи ФГОС // Инно-
вационные проекты и программы в образовании 2014. № 2. 
С. 24–30.

зовательных потребностей конкретного обучающе-
гося (п. 23 ст. 2, этим пунктом закреплено понятие 
индивидуального учебного плана) с учетом особен-
ностей их психофизического развития и состояния 
здоровья (абз. 2 п. 1 ст. 34), а также формы обучения 
(абз. 1, 27 п. 1 ст. 34)3. 

Возможность обучаться по индивидуальному 
учебному плану или индивидуальной образователь-
ной программе также закреплена в федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высше-
го образования по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата)4 (п. 3.3) 
и в федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 «Юриспруден-
ция» (квалификация (степень) «магистр»)5. 

Одной из форм индивидуализации обучения яв-
ляются индивидуальные задания, предлагаемые 
студентам для выполнения, как правило, в соответ-
ствии с целями и задачами образовательного про-

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. 
№ 53 (часть 1). Ст. 7598.

4 Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 
«Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-
та)» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru

5 Приказ Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подго-
товки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
„магистр“)» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2011. № 14.

Индивидуальные задания как средство 
формирования профессиональных 
компетенций студентов-юристов

Гулина Вера Васильевна, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук
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Цель. Выявить отношение студентов и преподавателей к индивидуальным занятиям как одной из форм 
индивидуализации обучения и средству формирования профессиональных компетенций студентов-юристов. 
Методология: опрос, анкетирование, сравнение, анализ. Выводы. Не все студенты и преподаватели осознают 
значение и важность индивидуальных заданий и готовы работать в таком формате. Почти 80% студентов и пре-
подавателей считают, что индивидуализация обучения, под которой они в основном понимали индивидуальный 
подход и учет индивидуальных особенностей, повысит качество образования. При этом только 35% преподава-
телей используют индивидуальные задания в учебном процессе, 25% не используют их совсем, только 24% сту-
дентов сделали выбор в пользу индивидуальных заданий, а 40% готовы работать в формате заданий, одинаковых 
для всех. Научная и практическая значимость. Благодаря полученным данным, выявлены противоречия, нуж-
дающиеся в разрешении. Сформулирована классификация индивидуальных заданий, которая поможет при раз-
работке и использовании их в учебном процессе. Также сформулированы некоторые рекомендации и определе-
ны вопросы и направления дальнейших исследований в рамках рассматриваемой проблематики. 
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студентов-юристов.
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цесса, имеющимися у них уже знаниями, умениями 
и навыками.

Актуальность применения индивидуальных за-
даний в учебном процессе определяется также и 
тем, что это наиболее удобная и эффективная фор-
ма работы со студентами в формате дистанцион-
ных курсов. В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 47 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» педагогические работники обладают 
свободой выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения6.
А п. 6 ст. 47 закрепляет, что «в рабочее время педаго-
гических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается также индивидуальная рабо-
та с обучающимися»7.

Внедрение систематического применения како-
го-либо нового или усовершенствованного старого 
метода/способа обучения требует предварительно-
го изучения отношения и уровня подготовленности 
к нему участников процесса. Данный анализ позво-
лит выявить противоречия, нуждающиеся в разре-
шении. 

Безусловно, степень эффективности использо-
вания индивидуальных заданий в образовательном 
процессе зависит от многих факторов, в частности, 
готовности студентов и преподавателей к работе в 
таком формате. Что же понимается под «готовно-
стью» и какие вызовы могут встать перед преподава-
телем? Всегда ли преподаватель должен учитывать 
и в какой степени образовательные потребности 
обучающихся, их особенности психофизического 
развития и состояния здоровья, иные обстоятель-
ства, о которых упоминается в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации»?

В качестве эмпирической базы для ответов на во-
просы о готовности студентов и преподавателей к 
использованию индивидуальных заданий в образо-
вательном процессе может послужить опрос, про-
веденный в январе 2020 г. среди студентов-юристов 
и преподавателей юридических дисциплин Север-
ного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова. В опросе приняли участие 
206 студентов (171 бакалавр, 35 магистров) и 20 пре-
подавателей. Опрос проводился с целью выяснить 
мнения и ценностные установки студентов и препо-
давателей по отношению к индивидуализации об-
разования, что позволило выявить некоторые про-
тиворечия. Рассмотрим лишь некоторые аспекты 
опроса, имеющие отношение к использованию ин-
дивидуальных заданий в образовательном процессе. 

В ходе опроса студенты и преподаватели высоко 
оценили значение индивидуализации образования: 
почти 80% подтвердили, что индивидуализация об-
учения повысит качество образования. Под инди-
видуализацией обучения они в основном понима-
ли индивидуальный подход, индивидуальный путь 
и учет индивидуальных особенностей. Так, среди 
комментариев студентов к вопросу об индивидуали-

6 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

7 Там же.

зации обучения можно выделить следующие груп-
пы ответов:

— при индивидуализации появится индивиду-
альный подход к каждому (индивидуальная рабо-
та со студентом, всем нужен разный подход в обу-
чении, у всех разные способности и темп, обучение 
в соответствии с индивидуальными особенностями, 
способностями и интересами каждого студента, ис-
пользование заданий, средств и методов обучения, 
разработанных для конкретного студента, умень-
шится уровень шаблонности и количество списыва-
ний и др.);

— при индивидуализации возрастает заинтересо-
ванность и мотивация в обучении (будут учтены ин-
тересы каждого, индивидуальные задания подбира-
ются под каждого студента и др.);

— при индивидуализации раскроются способно-
сти студента (будет развиваться индивидуальность 
студента, студент сможет реализовать себя в полной 
мере, проявить свои способности и личностные ка-
чества и др.);

— при индивидуализации осуществляется самооб-
разование в рамках учебной программы (самостоятель-
ное изучение материала, саморазвитие, персональный 
путь реализации личностного потенциала, когда лю-
дям с ограниченными возможностями предоставляет-
ся обучение вне университета (дома) и др.).

Кроме вышеуказанных ответов, были и отве-
ты другого содержания: «индивидуальные задания 
применяются редко», «задания из года в год повто-
ряются» и т.п. 

Несмотря на то что 80% студентов высоко оцени-
ли возможность индивидуализации обучения, вме-
сте с тем не все готовы брать на себя ответствен-
ность, выполняя индивидуальные задания. Так, при 
ответах на вопрос: «Какие задания Вы предпочита-
ете выполнять?» — 83 студента (40%) сделали пред-
почтения в пользу одинаковых заданий и только 
49 студентов (24%) отдали предпочтения индиви-
дуальным заданиям, 66 студентов (32%) ответили, 
что им все равно и 8 студентов (4%) воздержались. 
Очевидно, что, выполняя одинаковые задания, сту-
денты в лучшем случае смогут разделить ответ-
ственность за выполнение, в худшем — спрятать-
ся за спины товарищей. Ответы же преподавателей 
разделились поровну: 50% предпочитают разраба-
тывать индивидуальные задания, 50% — одинаковые 
для всех задания. При этом только 35% преподавате-
лей используют индивидуальные задания в учебном 
процессе, 25% — не используют их совсем (см. рис.). 

Предпочтения студентов по видам занятий не-
сколько отличаются от курса к курсу (см. табл.). 
Так, предпочтения студентов, касающиеся индиви-
дуальных заданий, на втором курсе изменяются в 
два раза в сторону снижения, а на третьем курсе, на-
оборот, эти предпочтения опять актуализируются, 
но к четвертому курсу и к магистратуре потребность 
в индивидуальных заданиях снова снижается. 

Таким образом, можно сделать предположение, 
что не все студенты и преподаватели осознают зна-
чение и важность индивидуальных заданий. И уже 
с большей очевидностью можно констатировать, 
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что не все готовы работать в формате индивидуаль-
ных заданий: только 35% преподавателей исполь-
зуют индивидуальные задания в учебном процессе, 
25% не используют их совсем; только 24% студен-
тов сделали выбор в пользу индивидуальных зада-
ний, а 40% — в пользу заданий, одинаковых для всех. 
Преподаватели, которые применяют индивидуаль-
ные задания в учебном процессе, называли довольно 
скромный набор таких заданий: доклады для конфе-
ренций, дипломные и курсовые, вопросы на семина-
рах, проекты. Как правило, свою неготовность к ис-
пользованию индивидуальных заданий преподава-
тели объясняли большими временными затратами. 
Лишь некоторые преподаватели при использовании 
индивидуальных заданий учитывают индивидуаль-
ные особенности и особенности психофизического 
развития обучающихся. И совсем никто не учитыва-
ет образовательные потребности студентов. 

Проведенное небольшое исследование позволи-
ло определить некоторые вопросы и направления 
дальнейших исследований. Так, интересно выяс-
нить, какие именно индивидуальные задания пред-
почитают студенты, какие задания более эффектив-
ны для них (для получения ими большего объема 
знаний, лучшего формирования умений и навы-
ков), какие задания вызывают трудности, а какие, 
наоборот, слишком просты. Кроме этого, интерес-
ным было бы выявить причины нежелания студен-
тов работать в формате индивидуальных заданий 
(в настоящее время имеются только предположения 
о таких причинах). Также важным с практической 

точки зрения был бы вопрос качества методическо-
го обеспечения образовательного процесса, а имен-
но: соответствие содержания, форм и видов индиви-
дуальных заданий развитию тех или иных умений и 
навыков. Кроме того, для целей дальнейших иссле-
дований было бы полезным классифицировать ин-
дивидуальные задания, которые могут применяться 
в образовательном процессе. Так, индивидуальные 
задания можно классифицировать по нескольким 
критериям:

1) в зависимости от количества вовлеченных в за-
дание студентов: 

а) задание для одного студента; 
б) задание для малой группы (2–4 студента);
2) в зависимости от основной цели применения: 
а) задания, направленные на приобретение опре-

деленной информации/знаний (выборка определе-
ний/дефиниций, конспект научной статьи, вопро-
сы по теме, др.); 

б) задания, направленные на формирование/раз-
витие одного навыка или нескольких навыков (ком-
плексные задания): задания на формирование/раз-
витие аналитических навыков (анализ информации, 
фактов и доказательств по разным критериям и при-
знакам: по элементам, характеру правовых послед-
ствий, достаточности, достоверности, допустимо-
сти, опровержимости; поиск и обоснование аналогов 
организационно-правовых форм хозяйствующих 
субъектов или форм демократии в законодательстве 
зарубежных стран, др.), навыков критического мыш-
ления (критический анализ определений/дефини-
ций, норм, правил; выделение достоинств и недо-
статков правовых институтов и явлений; выявле-
ние проблем правового регулирования, др.), навыков 
оценки (оценка информации, фактов, доказатель-
ства на предмет бесспорности, оспоримости, сомни-
тельности, интерпретируемости, др.).

В качестве одного из примеров комплексных за-
даний, например по трудовому праву, можно пред-
ложить следующее: по одной из категории работ-
ников подготовить пакет различных юридических 
документов (проект трудового договора, кадровые 
документы, локальные нормативные акты, регу-
лирующие статус данных категорий работников), 
а также осуществить подборку материалов судеб-
ной практики по одному из специальных оснований 
прекращения трудовых отношений при их наличии, 
возможных вариантов привлечения к ответственно-
сти данной категории работников и др.; 

3) в зависимости от объема применяемого мате-
риала: 

а) задания по одной дисциплине; 
б) междисциплинарные задания (сравнитель-

но-правовой анализ различных институтов смеж-
ных отраслей права, например, материальной от-
ветственности работника и гражданско-правовой 
ответственности физических лиц по договорам о вы-
полнении работ или оказания услуг, трудового дого-
вора и гражданско-правового договора, др.); 

4) по форме представления: 
а) разработка кейса (на основе правопримени-

тельной и (или) судебной практики); 

Рис. Предпочтения студентов по видам занятий

Таблица
Предпочтения студентов по видам занятий 

(по курсам), %

1 
курс

2 
курс

3 
курс 

4 
курс

Маги-
стры

Предпочитают ин-
дивидуальные за-
дания

32 15,4 30 25 14,3

Предпочитают за-
дания, одинако-
вые для всех

34 44,2 38 25 54,3

Мне все равно 30 40,4 32 50 14,3
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б) подготовка презентации для выступления на 
определенную тематику; 

в) разработка и проведение интерактивного 
упражнения для студентов. 

Приведенные некоторые примеры можно варьи-
ровать в зависимости от целей образовательного 
процесса и уровня подготовленности обучающих-
ся. Использование любых новых и (или) усовер-
шенствованных старых идей и форм обучения долж-
но быть хорошо продуманным, методичным и целе-
сообразным, чтобы не превратить занятие по праву 
в политклуб и не выпасть из правового контекста8. 
Очевидно, что открытость и доступность инфор-
мации в настоящее время не мотивируют студен-
тов на ее поиск и запоминание. Акцент необходи-
мо перенести на деятельность студента, на создание 
им определенного образовательного продукта (кей-
са, проекта, законопроекта, комплекта документов, 
комплекта способов и алгоритмов решения, инте-
рактивного упражнения, др.). 

Апеллируя к ответам некоторых преподавателей 
о больших затратах времени на разработку индиви-
дуальных заданий, сделаем попытку предложить ва-

8 Малая Т.Н. Подходы к преподаванию юридических дис-
циплин // European Conference on Education and Applied 
Psychology : 3rd International Scientific Conference (Vienna, 
28th July, 2014). «East West» Association for Advanced Studies 
and Higher Education. GmbH, Vienna, Austria, 2014. Р. 9–13.

рианты, которые не требуют больших временных 
затрат. Так, например, на основе 1–2 судебных ре-
шений, заранее подобранных по определенной те-
матике, можно предложить достаточное количество 
заданий, разных по сложности и объему: 1) сфор-
мулировать и оценить правовые позиций сторон 
дела; 2) подготовить пакет документов, с которы-
ми стороны пришли в суд; 3) на основе имеющих-
ся обстоятельств подготовить противоположное ре-
шение суда (если допустимо); 4) подготовить апел-
ляционную или кассационную жалобу на решение; 
5) разработать различные кейсы (иллюстративный, 
с формулированием проблемы или без формулиро-
вания проблемы; мини-кейс или кейс среднего объе-
ма; средней или высокой сложности; сюжетный или 
бессюжетный; развернутый или фрагментарный; 
текстовый кейс и (или) с использованием докумен-
тов, таблиц, графиков, диаграмм, презентаций, ви-
део; смешанный кейс, др.). 

Безусловно, пора уходить от коллективного ха-
рактера обучения и обеспечивать условия для инди-
видуального личностного и профессионального раз-
вития, для чего особо важна ориентация в большей 
степени на самостоятельную работу, на задания, по-
зволяющие критически осмысливать и анализиро-
вать, формулировать и аргументировать собствен-
ную позицию и идеи с многовариантными нестан-
дартными решениями. 
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Происходящие на современном этапе события в 
мире и в России в частности ставят перед государ-
ством массу новых социальных вызовов, на которые 
сложно быстро и корректно реагировать. Эти изме-
нения настолько непредсказуемы, что приводят в 
движение не только политическую, но и социально-
экономическую платформу, что может иметь опре-
деленные последствия для стабильности и благопо-
лучия государства. Общество (как и государство) 
развивается по спиральному пути развития и для 
его развития характерны колебания незначитель-
ного, а то и масштабного характера. История Рос-
сийского государства явно свидетельствует об этом. 
И во всех случаях, включая и современный пери-
од, государство должно находить некий компромисс 
между интересами личности, вызовами реальности, 
ожиданиями общества и потребностями государства 
в безопасности прежде всего. Это достаточно слож-
ная задача, которую государству чаще всего прихо-
дится решать оперативно и по возможности юриди-
чески корректно. 

Для достижения социального компромисса меж-
ду всеми субъектами жизнедеятельности государ-
ство располагает определенным инструментарием. 
Из этого перечня наиболее часто в последнее время 

применяется механизм ограничения прав и свобод 
человека. Согласно действующей Конституции РФ 
государство, выполняя возложенные на него функ-
ции по обеспечению безопасности в целом, защиты 
конституционного строя, граждан и т.д., может уста-
навливать ограничения прав и свобод человека, что 
предусмотрено и рядом международных докумен-
тов. Сложность заключается в том, как определить 
пределы ограничений, за рамками которых они уже 
будут иметь характер «ущемлений». 

Теоретически ограничение любого субъектив-
ного права должно быть направлено на достижение 
баланса между конституционно-правовыми ценно-
стями. Особую значимость это приобретает в сфере 
социальной политики, поскольку возможность реа-
лизовывать свои социальные интересы и потребно-
сти, а также социальная защищенность в государ-
стве имеют приоритетное значение для каждой кон-
кретной личности. 

Социальные права в юридической науке опреде-
ляются как производные, вторичные1 права челове-
ка (второе поколение), их перечень и возможность 
1 Варламова Н.В. Цифровые права — новое поколение прав 

человека? // Труды Института государства и права Россий-
ской академии наук. 2019. № 4. С. 9. 

Ограничение права на получение 
бесплатного высшего образования: 
вопросы теории и практики

Ягофарова Инара Дамировна, 
доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования
Уральского государственного экономического университета, 
кандидат юридических наук, доцент 
vaina3@yandex.ru

Цель. Данное исследование имеет своей целью анализ конституционно закрепленных прав человека и прак-
тики их реализации. Данная тема представляет интерес не только для юридического сообщества, но и для пред-
ставителей иных научных сфер, поскольку вопросы, связанные с реализацией прав и свобод человека, пронизы-
вают все сферы общественной деятельности. Перечень конституционно закрепленных прав и свобод достаточно 
обширный, поэтому предметный акцент в статье сделан на анализ одного из социальных прав человека и граж-
да нина — это право на получение высшего образования. В статье анализируется заявленная возможность полу-
чения бесплатного высшего образования в современных условиях, а также закрепленные в действующем зако-
нодательстве ограничения для его реализации в полном объеме. Методология: в качестве основных методов для 
проведения исследования были использованы такие как анализ и синтез, что позволило рассмотреть право на по-
лучение высшего образования в общей системе социальных прав, а также предметно-системный подход, функци-
ональный метод, аксиологический, который позволил оценить важность и значимость реализации данного пра-
ва в современных условиях. Выводы. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что, как и 
большинство провозглашенных в России прав и свобод человека и гражданина, право на получение бесплатного 
высшего образования имеет на практике множество ограничений, которые не позволяют в большинстве случаев 
им воспользоваться всем желающим. В статье обращается внимание на необходимость со стороны законодатель-
ной власти более предметно и ценностно подходить к правовому регулированию социальных прав, в частности, 
право на получение высшего образования, что напрямую отражается на благополучии общества и государства 
в целом. Научная и практическая значимость. Исследование имеет теоретическое значение, заключающееся в 
том, что дается понятийный анализ категорий «ограничение» и «пределы», тем самым уточняя терминологиче-
ский арсенал юридической науки. Практическая значимость исследования заключается в возможности более де-
тального понимания действующего законодательства в сфере образования. 

Ключевые слова: ограничение, пределы, социальные права и свободы человека и гражданина, право на обра-
зование, высшее образование, Конституционный Суд РФ, Конституция РФ, поколения прав, реализация прав и 
свобод человека, высшие учебные заведения. 
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реализации зависят от воли государства и эффек-
тивности правового регулирования. Современность 
провозглашает приоритет социальных прав челове-
ка, его индивидуальных интересов и потребностей. 
Государство рассматривает как ценность каждого 
конкретного субъекта. Однако практика реализации 
теоретически провозглашенных ценностей бывает 
несколько иной. Все чаще разгораются дискуссии 
относительно того, способна ли Россия имплемен-
тировать в реальность свои социальные обязатель-
ства или это так и останется формально провозгла-
шенным положением. 

Согласно положениям действующего законода-
тельства полномочиями по принятию и определе-
нию объемов, видов социальной помощи наделены 
органы законодательной власти, которые ориенти-
руются при этом на бюджет, формируемый испол-
нительной властью. Законодательная власть опре-
деляет адресное направление социальной помощи, 
определяет категории нуждающихся, а также иные 
стратегические ориентиры. Но зачастую имеет ме-
сто злоупотребление со стороны законодательной 
власти, поэтому возникает вполне логичный вопрос 
о пределах полномочий законодателей по «наполне-
нию» конституционных прав реальным содержани-
ем, ибо четко и предметно это не оговорено. Выдви-
гая на первый план те или иные блага, закрепляя их 
содержание, законодатель должен ориентироваться 
на множество факторов внутреннего и внешнего ха-
рактера, и именно на них лежит в результате льви-
ная доля ответственности за достижение оптималь-
ного баланса между противоречивыми интересами 
субъектов права2. В этой связи уже не первый год 
Президент РФ в своих Посланиях Федеральному 
собранию обращает особое внимание на выполнение 
социальных обязательств со стороны государства. 
Первая половина 2020 г. и сложившаяся ситуация 
показывают, что государство старается расширить 
этот перечень, вводя достаточно популярные меры 
адресной поддержи определенным категориям лиц3. 
Кроме того, также, согласно обещаниям Президен-
та РФ, в бюджете были увеличены статьи расходов 
на социальную сферу государства. 

Многочисленные изменения, происходящие в 
последнее время в социальной сфере, связанные с 
содержанием социальных прав (реформирование 
пенсионной системы, новые подходы к расчету по-
собий, льгот и т.д.), еще раз подчеркивают необхо-
димость установить определенные пределы дея-
тельности законодательной власти, которые будут 
обоснованы чувством меры, справедливости и целе-
сообразности.

2 Астафичев П.А. Баланс конкурирующих принципов, ин-
тересов и ценностей в конституционном праве России // 
Научные ведомости Белгородского государственного уни-
верситета. Сер. : Философия. Социология. Право. 2014. 
№ 22 (193). Вып. 30. С. 79.

3 Обращение Президента России от 25 марта 2020 г. «Об-
ращение к гражданам России». URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/73693387 (дата обращения: 
06.04.2020).

Одним из социальных прав, которое имеет не-
маловажное значение и играет особую роль в уров-
не развития государства и общества в целом, явля-
ется право на образование. В рамках данного права 
достаточно много возможных вариаций, но хотелось 
бы сделать особый акцент на получении бесплатно-
го высшего образовании, поскольку данная тема яв-
ляется достаточно дискуссионной и актуальной в 
любой период времени, особенно в современных ус-
ловиях, когда наличие высшего образования требу-
ется практически во всех сферах деятельности. 

П ри проведении анализа обозначенного права 
определенный акцент будет сделан на существую-
щих ограничениях данного права, поэтому методо-
логически разумной является необходимость опре-
делиться с содержательным значением понятий 
«ограничение» и «пределы», учитывая и тот факт, 
что в юридической науке достаточно много взглядов 
на сущность данного понятия. 

В толковых словарях «ограничение» трактует-
ся как «стеснение какими-то условиями; лимитиро-
вание сферы деятельности, сужение возможностей 
и т.п.»4.

Анализируя позиции авторов, которые в сво-
их работах касаются понятия ограничений, можно 
сформулировать несколько подходов к интерпре-
тации. 

Представители первого подхода понимают огра-
ничение как «комплекс особых мер, представляе-
мых как препятствие для воплощения гражданами 
их конституционных прав и направленные на обе-
спечение требуемого баланса интересов общества, 
государства и личности»5. Представители второ-
го подхода усматривают в ограничении «уменьше-
ние объема прав и свобод»6. Представители третье-
го подхода видят в ограничении определенные «изъ-
ятия прав и свобод или их части»7 и т.д. Перечень 
возможных пониманий ограничения прав и свобод 
можно продолжать, что говорит о том, что едино-
образного мнения и позиции по данному поводу до 
сих не выработано, что является определенным упу-
щением теоретической науки. Но в целом, подво-

4 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь 
русского языка. 2-е изд., стереотип. М. : Русский язык, 1993. 
С. 357.

5 Абдрашитов М. и др. Юридические препятствия в реализа-
ции прав и законных интересов: вопросы идентификации 
и преодоления : монография / под ред. В.Ю. Панченко, 
А.А. Петрова. Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 
2016. 396 с. ; Москаленко Т.О. Конституционно-правовые 
основания ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 10.

6 Морозова Л.А. Принципы, пределы, основания ограничения 
прав и свобод человека по российскому законодательству 
и международному праву. Материалы круглого стола // 
Государство и право. 2008. № 7. 

7 Малютин Н.С. Роль судебного толкования в разграничении 
теоретико-правовых конструкций правового регулирования, 
ограничения и умаления прав и свобод человека и гражда-
нина // Конституционное и муниципальное право. 2014. 
№ 3. С. 23 ; Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в кон-
ституционном строе Российской Федерации : монография. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2013.
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дя итог обзору позиций авторов, можно сказать, что 
ограничения так или иначе затрагивают объем ре-
гулирования и границы прав и свобод, имеющихся 
у индивидов, что дает возможность в рамках предо-
ставленного субъективного права учитывать инте-
ресы третьих лиц и общества в целом. Ограничение 
представляет собой установленное государственны-
ми предписаниями сужение вариантов дозволенно-
го поведения путем установления его границ либо 
полного запрета. В данном авторском определении 
учтены все возможные формы ограничений прав и 
свобод индивида.

В юридической литературе наибольшее одобре-
ние получило понимание «пределов» прав и свобод, 
предложенное Л.Д. Воеводиным. Автор под преде-
лами прав и свобод понимает некую совокупность 
критериев, характерную для каждого историческо-
го периода развития государства, которые сформи-
ровались на основе имеющихся в обществе ценно-
стей. К этим критериям автор относит обществен-
ные и государственные интересы, государственный 
суверенитет и безопасность, благополучие граждан8. 
Но такое понимание достаточно расплывчато и не 
дает никакой конкретики при ответе на вопрос о 
сущности пределов. Целесообразнее все же пони-
мать пределы ограничений прав и свобод как край-
ние границы «сужений» конкретного права.

Говоря о пределах законодательного вмешатель-
ства в сферу социальных прав, необходимо учиты-
вать объективные и субъективные стороны этого 
процесса.

Объективные пределы обусловлены закономер-
ностями развития государства и общества, сложив-
шимися историческими обычаями и традициями, 
менталитетом и т.д.9 Законодатель, устанавливая 
пределы реализации определенного социального 
права, должен понимать, что он объективно создает 
предпосылки для дальнейшего развития общества 
и при нарушении оптимального баланса возможна 
трансформация традиционно сложившейся соци-
альной структуры, стратификации общества и т.д.

Субъективные пределы зависят от воли и жела-
ния конкретных субъектов, которые также ориен-
тированы на национальные особенности (так, мно-
гие представители исламских государств считают, 
что высшее образование для женщин не является 
необходимым, хотя сейчас тенденции меняются, но 
достаточно медленно10), традиции, обычаи, а также 
личные убеждения. Но не стоит забывать и о том, 
что субъективные пределы также в определенной 
степени зависят и от проводимой социальной по-

8 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России : 
учебник. М., 1997. С. 241.

9 Колоткина О.А. Субъектные приоритеты в сфере обеспече-
ния национальной безопасности // Вестник Российского 
нового университета. Сер. : Человек и общество. 2019. № 4. 
С. 21. 

10 Симонов К.В., Махмутова Е.В. и др. Гендерный аспект в об-
разовательной политике исламских государств. Часть 1 // 
Региональные проблемы преобразования экономики. 2017. 
№ 4. С. 108–120.

литики государства, что влечет во многих случаях 
невозможность реализовать конституционно про-
возглашенные права в социальной сфере. Поэтому 
законодатель, лимитируя социальные права субъ-
ектов, должен понимать и прогнозировать вероят-
ные последствия, которые могут возникнуть и иметь 
определенный общественный резонанс. 

Согласно действующей Конституции РФ каж-
дому гарантируется «на конкурсной основе бес-
платно получить высшее образование в государ-
ственном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии» (п. 3 ст. 43), что 
предполагает под собой такие ограничения, как на-
личие конкурса и статуса вуза, оказывающего обра-
зовательные услуги. Поскольку Конституция РФ
закрепляет базовые основы, то можно предполо-
жить, что на этом список ограничений не закан-
чивается. Действительно, Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации») 
расширяет перечень ограничений тем, что доступ-
ность и бесплатность высшего образования воз-
можны в том случае, если гражданин его получа-
ет впервые (факт наличия гражданства также ого-
ворен) (п. 2 ст. 5)11. Следовательно, можно говорить 
о наличии дополнительных ограничений конститу-
ционного права на получение высшего образования. 
Рассмотрим некоторые из них более подробно.

В Конституции РФ, а также в законодатель-
ных актах оговорено наличие конкурсного отбо-
ра. Целью конкурса является выбор лучших пре-
тендентов на обучение за счет бюджетных средств. 
С 2009 г. прием в высшие учебные заведения по про-
граммам бакалавриата и специалитета (на первый 
курс) осуществляется только по результатам еди-
ного государственного экзамена. Минимальный 
уровень возможных баллов устанавливается Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. Допускается, что вуз может создать собствен-
ную шкалу приема абитуриентов, которая не мо-
жет быть ниже официального уровня, но большин-
ство вузов этого не делают, поскольку мы ежегод-
но наблюдаем «борьбу» вузов за каждого студента 
в силу определенных демографических, социально-
экономических и иных причин. Однако, как показы-
вает практика последних лет, наличие и количество 
бюджетных мест не соответствует ожиданиям и ин-
тересам субъектов. На наиболее вытребованных на-
правлениях их минимальное количество, другие же 
вынуждены брать всех желающих с низкими проход-
ными баллами. К примеру, высокие проходные бал-
лы держатся на гуманитарные специальности (при-
мерно, 80–90), а вот на инженерные направления 
они преимущественно низкие (примерно 60–70). 
В результате, дабы закрыть бюджетные места, вузы 
используют любые варианты, что приводит к сниже-

11 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (в ред. от 01.03.2020). 
URL: http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012
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нию качества образования и уровня подготовки вы-
пускников. 

Необходимо отметить, что конкурсный ценз рас-
пространяется не на всех субъектов. Закон опреде-
ляет круг лиц, которые могут получить бесплатное 
высшее образование вне конкурса. К ним относят-
ся дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения во-
енной службы (п. 5 ст. 71). Помимо этого, также в 
законе предусмотрен круг лиц, которые участвуют 
в конкурсе и принимаются в вуз без вступительных 
испытаний, а также по целевому приему. Количе-
ство мест по целевому приему отличается в зависи-
мости от направления, но в среднем составляет при-
мерно 20% от общего количества бюджетных мест 
по каждому направлению. Проведенный небольшой 
анализ позволяет говорить о том, что заявленный 
конкурсный отбор (конкурсный ценз) не всегда до-
стигает конечной цели — принять наиболее способ-
ных абитуриентов на образовательные программы 
на бюджетной основе. 

Получение бесплатного высшего образования 
впервые (ценз первичности)

Уточняя общие положения Конституции РФ о 
получении бесплатного высшего образования, за-
конодательство устанавливает ограничение — по-
лучение его впервые. Субъекты, получившие когда-
то высшее образование на коммерческой основе, 
уже ограничены в получении бесплатного высшего 
образования. Согласно позиции А.И. Порфирьева, 
данное ограничение нарушает ч. 3 ст. 17 Конститу-
ции РФ, где закреплено, что «осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц»12. Но по данному по-
воду есть определение Конституционного Суда РФ, 
в котором лишь подтверждается данное ограниче-
ние: «...федеральный законодатель, устанавливая 
гарантии прав граждан в области высшего профес-
сионального образования с учетом имеющихся у 
государства финансовых ресурсов в целях обеспе-
чения для лиц, не имеющих высшего образования, 
бесплатного получения такого образования, вправе 
предусмотреть в качестве условия обучения граж-
дан в государственных и муниципальных высших 
учебных заведениях за счет бюджетных средств по-
лучение гражданином образования данного уров-
ня впервые»13. И еще в одном определении КС РФ 
снова придерживается заявленной позиции: «...од-

12 Порфирьев А.И. Свобода доступа к образованию в России // 
Юридическое образование и наука. 2002. № 3.

13 Определение Конституционного Суда РФ от 5 октября 2001 г. 
№ 187-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
граждан Григоряна Арена Альбертовича, Григоряна Карена 
Альбертовича и Бадрутдинова Ильнура Минулловича на 
нарушение их конституционных прав пунктом 3 статьи 5 
Закона Российской Федерации „Об образовании“ и пунк-
том 4 статьи 2 Федерального закона „О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании“» // СПС «Кон-
сультантПлюс».

новременное участие в конкурсе лиц с высшим об-
разованием и лиц, его не имеющих, не обеспечива-
ло бы последним равных возможностей для посту-
пления в вуз, т.е. делало бы его менее доступным, 
а следовательно, ущемляло бы их право на получе-
ние бесплатного высшего образования. В целях обе-
спечения законных интересов таких лиц ограниче-
ние законом прав граждан, имеющих высшее обра-
зование, в получении второго бесплатного высшего 
образования вполне правомерно»14. Соответствен-
но, справедливого решения при проведении конкур-
са между лицами, имеющими высшее образование, 
и лицами, получающими его впервые, быть не мо-
жет, но, к сожалению, иной практики на сегодняш-
ней дел не имеется. 

Необходимо отметить и то, что законодатель-
ством предусмотрена определенная категория лиц, 
которая может получать бесплатное высшее обра-
зование неоднократно. В качестве такой особой ка-
тегории государство выделяет военнослужащих
(п. 5 ст. 19)15. Бесспорно, что военная служба свя-
зана с риском для жизни и здоровья и влечет массу 
ограничений их гражданских прав и свобод, поэто-
му наличие различного рода льгот и гарантий ком-
пенсирует эти ограничения. Но высшие учебные 
заведения в рамках установленных квот и цифр 
при поступлении не выделяют отдельные места для 
военнослужащих, которые получили бесплатное 
высшее военное образование и сейчас претендуют 
на получение бесплатного гражданского образова-
ния. Поэтому необходимо также урегулировать за-
конодательно этот вопрос путем определения от-
дельных бюджетных мест для данной категории, 
которые будут возмещаться за счет средств Мини-
стерства обороны РФ.

Наличие гражданства (ценз гражданства). 
Согласно п. 2 ст. 78 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» иностранные граждане, а также 
лица без гражданства также могут получать высшее 
образование на бесплатной основе. Иностранных 
граждан, поступающих за счет бюджетных средств, 
можно поделить на тех, кто получает его по установ-
ленной квоте (утверждается Правительством РФ), 
и тех, кто получает его на общих условиях при про-
хождении общего конкурса. В последнее время госу-
дарство ставит перед вузами требование увеличить 
количество иностранных обучающихся, в результа-
те чего растет и квота16. Согласно стратегическому 
плану, необходимо проводить планомерное увели-
чение квоты для обучения иностранных граждан до 

14 Определение Конституционного Суда РФ от 22 мая 1996 г. 
№ 70-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Машенцева Алексея Валентиновича как не со-
ответствующей требованиям Федерального Конституцион-
ного закона „О Конституционном суде Российской Федера-
ции“» // СПС «КонсультантПлюс».

15 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (в ред. от 01.03.2020) // Российская газета. 
1998. 2 июня.

16 Путин поручил изучить вопрос увеличения квоты ино-
странцам на учебу в Россию. URL: https://ria.ru/20190531/
1555162368.html
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30 тыс. к 2024 г. (в 2019 г. — 15 тыс.)17. Таким обра-
зом, создается привлекательность российского об-
разования, происходит активный экспорт россий-
ских образовательных услуг, что обусловлено про-
цессами всеобщей глобализации и мобильности. 

Проведенный анализ положений Конститу-
ции РФ и действующего законодательства в сфе-
ре образования позволяет говорить о наличии ряда 
ограничений по реализации конституционного пра-
ва на получение бесплатного высшего образова-
ния. Разумеется, рассмотренный перечень не явля-
ется исчерпывающим, поскольку ограничения есть 
не только при получении бесплатного высшего об-
разования, но при реализации данного права в иных 
срезах, однако и данный обзор говорит о нечеткости 
17 Минобрнауки: на увеличение квот для иностранцев в ву-

зах РФ нужны дополнительные средства. URL: https://tass.
ru/obschestvo/6746304

правовой регламентации положений в сфере образо-
вательной политики, что приводит к тому, что нор-
мы интерпретируются по-разному и самими субъек-
тами, и организациями, обеспечивающими получе-
ние бесплатного высшего образования в РФ. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что право 
на получение бесплатного высшего образования яв-
ляется одним из множества социальных прав чело-
века и гражданина, но оно дает возможность чело-
веку получить определенный статус в социуме, на-
выки, которые явственно отражаются на его уровне 
жизни и формировании отношения ко многим госу-
дарственным и общественным ценностям. Поэтому 
необходимо, несмотря на экономические, политиче-
ские сложности, более четко и предметно урегули-
ровать спорные вопросы в образовательных отноше-
ниях, что приведет к положительной динамике в со-
циальной сфере в целом. 
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Эпидемия коронавируса COVID-19 заставляет об-
ратить внимание на организационно-правовые осно-
вы профилактики инфекционных заболеваний сре-
ди осужденных к лишению свободы. Они находятся 
в условиях изоляции, не позволяющей им самостоя-
тельно удалиться от инфицированного — вероятно-
го источника болезни, с одной стороны, и по желанию 
последнего ограничить контакты с основной массой 
содержащихся лиц — с другой. В результате иници-
атива установления дополнительных внутренних ус-
ловий изоляции между осужденными и реализации 
иных профилактических мер должна исходить от ад-
министрации исправительного учреждения и реали-
зовываться ее работниками в соответствии с уголов-
но-исполнительным и иным законодательством. 

Однако изучение законодательства, затрагивающе-
го вопросы профилактики инфекционных заболева-
ний, показывает, что оно регламентирует лишь в общих 
чертах и только отдельные рассматриваемые вопросы в 
отношении осужденных к лишению свободы (они ча-
стично анализируются в юридической литературе)1. 
1 Дюжева Е.В., Пономарев С.Б., Попова Н.М. Анализ показате-

лей здоровья среди подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных в Приволжском федеральном округе // Вестник Ураль-
ской медицинской академической науки. 2018. Т. 15. № 3. 
С. 496–502 ; Скиба А.П. К вопросу о правовом положении 
осужденных к лишению свободы, ВИЧ-инфицированных 

Кратко рассмотрим основные нормы уголовно-
исполнительного законодательства в этой сфере.

По прибытии в исправительное учреждение со-
гласно ч. 2 ст. 79 УИК РФ осужденные помеща-
ются в карантинное отделение на срок до 15 суток. 
Однако в данном случае «карантинное отделение» 
является помещением, где содержатся все вновь при-
бывшие осужденные. В этом случае карантинное по-
мещение воспринимается в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве вне медицинского контекста 
(это же отражается и в юридической литературе2), 

или имеющих иные заболевания // Очерки новейшей камера-
листики. 2011. № 1. С. 62–66 ; Теохаров А.К. Факторы, влия-
ющие на ВИЧ-обстановку в исправительных учреждениях // 
Виктимология. 2018. № 1 (15). С. 76–85 ; Тепляшин П.В., 
Тепляшина Е.А. Исполнение лишения свободы в отношении 
пожилых осужденных: перспективы расширения реализа-
ции принципа дифференциации // Вестник Кузбасского 
института. 2019. № 3 (40). С. 87–96 ; Цуканова Т.Г., Мишни-
на Е.И. Проблемы обеспечения медицинской безопасности 
в пенитенциарной системе России // Научное обозрение. 
Сер. 1 : Экономика и право. 2015. № 3. С. 190–193.

2 Матвеенко В.Е., Полянин Н.А. Изучение личности осужден-
ных в карантине // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 359–364 ; 
Новиков Е.Е. Основные направления работы с осужденными 
с суицидальным поведением, страдающими алкоголизмом 
и наркоманией, ВИЧ-инфицированными в карантинных 
отделениях: теоретический и организационный аспекты // 
Прикладная юридическая психология. 2016. № 3. С. 108–117.

Профилактика эпидемий 
среди осужденных к лишению свободы: 
обеспечение карантина и некоторые иные 
организационно-правовые проблемы 
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Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 
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Цель. В статье анализируется уголовно-исполнительное и иное законодательство с целью выявления различ-
ных организационно-правовых проблем осуществления профилактики эпидемий среди осужденных к лишению 
свободы, в том числе в части обеспечения карантина. Методология: в статье использованы методы индукции, де-
дукции, сравнительно-правовой, логический, анализа документов, системно-структурный и др. Выводы. Ввиду 
того, что уголовно-исполнительное законодательство регламентирует лишь в общих чертах и только отдельные 
вопросы профилактики инфекционных заболеваний среди осужденных к лишению свободы, формулируется 
ряд направлений его корректировки. В частности, обосновывается необходимость решения следующих проблем: 
«карантинное отделение» является помещением, где содержатся все вновь прибывшие осужденные, а не «каран-
тином» в общепринятом медицинском значении этого термина, роль которого фактически выполняет медицин-
ская часть исправительного учреждения (и отчасти больница); УИК РФ вообще не использует термин «каран-
тин»; недостаточно регламентировано правовое положение инфекционных больных осужденных, в том числе по 
соблюдению режима лечения, а также при их содержании в лечебно-профилактических и лечебных исправитель-
ных учреждениях; не применяется обязательное лечение больных осужденных в случае выявления многочислен-
ных инфекционных заболеваний, не указанных в ст. 18 УИК РФ, но представляющих эпидемическую опасность 
для окружающих; эпидемия не является непосредственным основанием введения режима особых условий в ис-
правительном учреждении и т.д. Научная и практическая значимость. В статье рассматриваются теоретические 
проблемы профилактики эпидемий среди осужденных к лишению свободы и выявляются недостатки уголовно-
исполнительного законодательства в изучаемой сфере, в том числе в части обеспечения карантина

Ключевые слова: эпидемия, карантин, инфекционные заболевания, осужденные, исправительное учрежде-
ние, режим особых условий. 
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что ставит под сомнение сам факт обеспечения ре-
жима карантина в исправительных учреждениях и 
регламентации его применения в общепринятом ме-
дицинском значении этого термина (в соответствии 
со ст. 1, 31 и др. Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» (далее — Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения») к карантину относятся ограничитель-
ные (административные, медико-санитарные и др.) 
меры в качестве основы для проведения других про-
филактических (противоэпидемических) мероприя-
тий, представляющих особый режим деятельности, в 
том числе по ограничению контактов (изоляции) ин-
фицированных осужденных как между собой, так и с 
иными лицами). 

В карантинном помещении согласно Прика-
зу Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений» (далее — Приказ Мин-
юста России № 295) (п. 8, 9, 126 и др.) администра-
цией исправительного учреждения проводится с 
осужденным ряд действий режимного, правового и 
иного характера, в том числе осуществляется меди-
цинское обследование (осмотр врачами-специали-
стами, рентгено-флюорографическое и лаборатор-
ное исследования и пр.) и медицинское наблюдение 
продолжительностью до 15 суток; при выявлении 
инфекционных больных они немедленно изолиру-
ются в медицинскую часть, что также закреплено 
в п. 25 Приказа Минюста России от 28 декабря
2017 г. № 285 «Об утверждении Порядка организа-
ции оказания медицинской помощи лицам, заклю-
ченным под стражу или отбывающим наказание в 
виде лишения свободы» (далее — Приказ Минюста 
России № 285) (и в больницу по п. 6 Приказа Мин-
юста России от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка воспитательных ко-
лоний уголовно-исполнительной системы» (далее — 
Приказ Минюста России № 311)). При этом осуж-
денные обязаны проходить медицинские осмотры и 
необходимые обследования с целью своевременного 
обнаружения инфекционных заболеваний, согласно 
п. 16 Приказа Минюста России № 295.

На практике при нахождении в медицинской ча-
сти исправительного учреждения условия отбывания 
наказания корректируются, в том числе инфекцион-
ный больной осужденный не привлекается к обще-
ственно полезному труду, не участвует в проведении 
массовых воспитательных мероприятий, не выводит-
ся в школу для обучения и т.п. Однако в УИК РФ это 
не предусмотрено, и четкого исчерпывающего переч-
ня дополнительных правоограничений у такого лица 
в уголовно-исполнительном законодательстве нет. 

Получается, что карантинное помещение являет-
ся для только прибывших осужденных «обычным» 
местом содержания, а медицинская часть исправи-
тельного учреждения (и отчасти больница) стано-
вится местом изоляции инфекционных больных и 
ограничительной мерой по профилактике эпидемий 
среди осужденных к лишению свободы в виде ка-

рантина с расплывчатыми особенностями условий 
отбывания ими наказания. В то же время действу-
ет положение о том, что осужденные с инфекцион-
ными заболеваниями, представляющие эпидемиче-
скую опасность, лица, страдающие заболеваниями, 
передающимися половым путем, заразными форма-
ми паразитарных кожных заболеваний, не завершив-
шие курс лечения, из одного учреждения уголовно-
исполнительной системы в другое не переводятся, за 
исключением перевода для оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях уголовно-ис-
полнительной системы или медицинских организа-
циях (п. 39 Приказа Минюста России № 285).

Кроме того, непонятно, что же обязана делать ад-
министрация исправительной колонии в случае на-
ступления эпидемии, когда незначительное количе-
ство коечного фонда в медицинской части не сможет 
обеспечить изоляцию всех инфекционных больных 
осужденных, а этапирование, например, в лечебно-
профилактическое и лечебное исправительное уч-
реждение уголовно-исполнительной системы за-
труднено по каким-либо причинам (например, также 
из-за отсутствия в них свободных мест в случае эпи-
демии и в других исправительных колониях). 

После распределения в отряд по отбытии в каран-
тинном помещении 15-суточного срока в случае вы-
явления инфекционного заболевания осужденный 
изолируется от остальных содержащихся лиц, как 
больных другими болезнями, так и здоровых осуж-
денных, в соответствии с ч. 5 ст. 80 УИК РФ. Такая 
изоляция, согласно п. 5 Приказа Минюста России
№ 295, осуществляется в медицинской части испра-
вительного учреждения или в больнице. После же 
выздоровления осужденный возвращается обратно в 
отряд для продолжения отбывания наказания с при-
менением основных средств исправления и реализа-
ции соответствующих условий исполнения и отбы-
вания наказания в соответствии с приговором суда.

Вместе с тем наличие инфекции определенным 
образом влияет на взаимоотношения между админи-
страцией исправительного учреждения и больным 
осужденным, а также на правовое положение послед-
него, хотя всесторонне это не регламентируется. 

Так, в уголовно-исполнительном законодатель-
стве акцентируется определенное внимание толь-
ко на отдельных инфекционных заболеваниях — ту-
беркулезе, ВИЧ-инфекции и пр. Выделим некото-
рые положения: 

• к осужденным, в том числе больным открытой 
формой туберкулеза или не прошедшим полного кур-
са лечения венерического заболевания, исправитель-
ным учреждением по решению медицинской комис-
сии применяется обязательное лечение (ч. 3 ст. 18 
УИК РФ);

• перемещение под конвоем осужденных, боль-
ных открытой формой туберкулеза или не прошед-
ших полного курса лечения венерического заболева-
ния, осуществляется раздельно и отдельно от здоро-
вых осужденных (ч. 2 ст. 76 УИК РФ);

• осужденные, не прошедшие обязательного ле-
чения, а также требующие специального лечения 
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в медицинских учреждениях закрытого типа, не пе-
реводятся в колонию-поселение (ч. 3 ст. 78 УИК РФ);

• осужденным, больным открытой формой тубер-
кулеза, не прошедшим полного курса лечения вене-
рического заболевания, алкоголизма, токсикомании, 
наркомании, а также ВИЧ-инфицированным осуж-
денным не разрешается передвижение без конвоя или 
сопровождения за пределами исправительного уч-
реждения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ) и выезды за пределы 
исправительного учреждения (ч. 3 ст. 97 УИК РФ);

• в уголовно-исполнительной системе для меди-
цинского обслуживания осужденных организуют-
ся лечебно-профилактические учреждения (больни-
цы, специальные психиатрические и туберкулезные 
больницы) и медицинские части, а для содержания 
и амбулаторного лечения осужденных, больных от-
крытой формой туберкулеза, алкоголизмом и нар-
команией, — лечебные исправительные учреждения 
(ч. 2 ст. 101 УИК РФ);

• уклонение от обязательного лечения являет-
ся злостным нарушением осужденными к лишению 
свободы установленного порядка отбывания наказа-
ния (ч. 1 ст. 116 УИК РФ).

При этом в Приказе Минюста России № 295 и 
Приказе Минюста России № 311 указанные заболе-
вания по непонятной причине обойдены вниманием.

В результате, к сожалению, в целом и право-
вое положение осужденных, имеющих инфекци-
онные заболевания, надлежаще не урегулировано. 
Отдельные вышеуказанные правоограничения име-
ются только у осужденных, больных туберкулезом, 
не прошедших полного курса лечения венерическо-
го заболевания, ВИЧ-инфицированных осужденных 
(ст. 96, 97 и др. УИК РФ).

Между тем остаются неурегулированными мно-
гие вопросы: 

• почему не подлежат обязательному лечению 
по ст. 18 УИК РФ другие инфекционные заболева-
ния, представляющие эпидемическую опасность для 
окружающих (например, полиомиелит, корь, скарла-
тина, гепатит и пр.);

• обязаны ли осужденные, имеющие иные ин-
фекционные заболевания, кроме указанных в ст. 18 
УИК РФ, соблюдать режим лечения (что не всегда 
выгодно, например, в случае ротавируса, хламидио-
за или лишая, так как осужденные в это время полу-
чают освобождение от выполнения ряда режимных 
и иных требований администрации исправительного 
учреждения, ввиду чего на практике они могут укло-
няться от приема лекарств, совершать членовреди-
тельство и иные подобные действия, не направлен-
ные на улучшение (поддержание) состояния своего 
здоровья), и какая ответственность предусматрива-
ется за нарушение врачебных предписаний.

При отсутствии решения указанных проблем бо-
роться с инфекционными заболеваниями, особен-
но в случае эпидемии, трудноосуществимо, так как 
осужденные могут уклоняться от лечения по тем или 
иным причинам, а администрация исправительного 
учреждения нередко не имеет реальных рычагов воз-
действия на них. 

При переводе осужденных, в том числе имеющих 
инфекционные заболевания, в лечебно-профилакти-
ческие или лечебные исправительные учреждения 
на них возлагаются отдельные дополнительные пра-
воограничения в соответствии с Приказом Минюста 
России № 295:

• если посещение больного может привести к 
ухудшению его здоровья, начальник лечебно-профи-
лактического учреждения по письменному заклю-
чению лечащего врача и начальника отделения вре-
менно приостанавливает предоставление осужден-
ным свиданий с иными лицами, кроме адвокатов и 
лиц, имеющих право на оказание юридической по-
мощи (п. 134);

• длительные свидания осужденным, находя-
щимся на лечении в лечебно-профилактическом уч-
реждении, не предоставляются, они могут быть заме-
нены краткосрочными либо перенесены на период, 
следующий за выпиской из лечебно-профилактиче-
ского учреждения (п. 134);

• если осужденный переводится в лечебно-про-
филактическое учреждение из штрафного изолято-
ра, помещений камерного типа, единых помещений 
камерного типа, одиночных камер либо со строгого 
режима в тюрьмах в связи с симуляцией болезни или 
совершением акта членовредительства, время его на-
хождения в лечебно-профилактическом учреждении 
в срок отбывания меры взыскания не засчитывает-
ся (п. 136);

• в период пребывания в лечебно-профилактиче-
ском учреждении осужденные, обучающиеся в обще-
образовательных школах, профессиональных учили-
щах и на курсах профтехподготовки, на занятия не 
выводятся (п. 139);

• в лечебном исправительном учреждении при 
наличии медицинских противопоказаний у осуж-
денных длительные свидания могут быть отсрочены 
до снятия данного противопоказания (п. 141).

Таким образом, осужденные, в том числе имею-
щие инфекционные заболевания, в лечебно-профи-
лактических и лечебных исправительных учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы подвер-
гаются серьезным правоограничениям, включая 
приостановление применения основных средств ис-
правления в виде получения общего образования и 
профессионального обучения (ст. 9 УИК РФ). Вме-
сте с тем лечебно-профилактические учреждения ха-
рактеризуются гораздо меньшим объемом исправи-
тельного воздействия (через воспитательную рабо-
ты, привлечение к общественно полезному труду, 
получение общего образования или профессиональ-
ного обучения и т.п.), ввиду чего нередко осужден-
ные не «стремятся» выздороветь, чтобы не быть об-
ратно переведенными в исправительную колонию. 

Все вышеуказанные проблемы регулирования 
профилактики инфекционных заболеваний у осуж-
денных обостряются в случае наступления эпиде-
мии, когда число инфекционных больных суще-
ственно возрастает и эффективно обеспечить их изо-
ляцию и проводить иные профилактические меры 
трудноосуществимо. 
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Одной из наиболее действенных мер при эпиде-
мии, в том числе среди осужденных, традиционно яв-
ляется применение карантина (в общепринятом ме-
дицинском значении этого термина).

К сожалению, УИК РФ вообще не содержит 
термин «карантин» (как и Федеральный закон от 
01.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»), в отличие от подзаконного 
уровня — Приказа Минюста России № 295, в п. 134 
которого предусмотрено, что при карантине началь-
ник лечебно-профилактического учреждения по 
письменному заключению лечащего врача и началь-
ника отделения временно приостанавливает предо-
ставление осужденным свиданий с иными лицами, 
кроме адвокатов и лиц, имеющих право на оказание 
юридической помощи. Таким образом, в данном под-
законном акте осужденным устанавливается ограни-
чение на предоставление свиданий, отсутствующее в 
законе, — ст. 89 УИК РФ (что вряд ли приемлемо), 
и возможность организовывать карантин лишь в ле-
чебно-профилактических учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Вместе с тем фактически карантин, который вво-
дится (отменяется) по ч. 2 ст. 31 Федерального зако-
на «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» на основании предложений, предпи-
саний главных государственных санитарных врачей 
и иных лиц, включая уполномоченных должност-
ных лиц федерального органа исполнительной вла-
сти или его территориальных органов, в отношении 
осужденных к лишению свободы, должен быть мак-
симально конкретизирован, поскольку их правовое 
положение и так всестороннее регламентируется в 
УИК РФ, Приказе Минюста России № 295 и дру-
гих нормативных правовых актах вплоть до уточне-
ния их конкретных прав, законных интересов и обя-
занностей. 

В этой связи представляется, что кроме эпизоди-
ческих и несистематизированных правоограниче-
ний, указанных в отдельных нормативных правовых 
актах, регламентация обеспечения карантина долж-
на затрагивать:

• принудительный характер реализации врачеб-
ных предписаний, например, приравненный к обя-
зательному лечению со всеми вытекающими послед-
ствиями, включая признание злостным нарушением 
установленного порядка отбывания наказания укло-
нение осужденного от врачебных предписаний при 
карантине;

• уточнение правового положения осужденных, 
в том числе прав и законных интересов относитель-
но изменения условий отбывания лишения свобо-
ды в рамках конкретного учреждения, приобретения 
продуктов питания и предметов первой необходимо-
сти, материально-бытового обеспечения, материаль-
ной ответственности, применения мер поощрения и 
взыскания и т.п., а также их особенностей у отдель-
ных категорий осужденных (беременных женщин, 
осужденных кормящих матерей, осужденных жен-
щин, имеющих детей, и пр.);

• конкретные права и обязанности сотрудников 
различных подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы (безопасности, оперативного, воспита-
тельного, медицинского и пр.), в том числе по реа-
лизации внутренних и внешних условий изоляции 
осужденных, применению мер безопасности, осу-
ществлению воспитательной работы с ними и т.д.

Кроме того, возможно, целесообразна коррек-
тировка и процедуры оформления представлений 
администрации исправительного учреждения (хо-
датайств осужденных) в суд для принятия реше-
ний об изменении вида исправительного учрежде-
ния, условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания, замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, освобождении от 
наказания в связи с тяжелой болезнью осужденно-
го и прочее. 

Теоретически порядок осуществления каранти-
на и пр. в отношении осужденных следовало бы за-
крепить в УИК РФ (хотя бы основы обеспечения ка-
рантина и ограничения прав осужденных), а затем 
раскрыть в подзаконном акте, например, в Приказе 
Минюста России № 285, в котором в настоящее вре-
мя карантин упоминается лишь вскользь единож-
ды — в п. 35, где говорится об оформлении листка не-
трудоспособности осужденного. 

В уголовно-исполнительном законодательстве 
(ст. 85 УИК РФ) также предусмотрен режим осо-
бых условий в исправительных учреждениях, в рам-
ках которого может приостанавливаться осущест-
вление некоторых прав осужденных (приобрете-
ние осужденными продуктов питания и предметов 
первой необходимости, их свидания, передвижение 
без конвоя или сопровождения, выезды за преде-
лы исправительных учреждений и т.п.), вводиться 
усиленный вариант охраны и надзора, измениться 
распорядок дня, ограничиться деятельность произ-
водственных, коммунально-бытовых, культурно-
просветительных и иных служб, за исключением 
медико-санитарных (что свидетельствует, помимо 
прочего, по нашему мнению, о необходимости обе-
спечения медицинской составляющей этого инсти-
тута и по отдельным аспектам делает его схожим с 
карантином). 

В то же время основаниями режима особых усло-
вий в исправительных учреждениях являются: сти-
хийное бедствие, введение в районе расположения 
исправительного учреждения чрезвычайного или 
военного положения, массовые беспорядки и груп-
повые неповиновения осужденных; эпидемии в этой 
норме уголовно-исполнительного закона не указа-
ны, несмотря на опасность данного явления. 

В соответствии со ст. 3 Федерального конститу-
ционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрез-
вычайном положении» эпидемия является одним 
из оснований введения чрезвычайного положения, 
что образует двухступенчатый порядок учета ее на-
ступления в исправительном учреждении; при чрез-
вычайном положении возможно принятие соответ-
ствующих мер по ст. 11 и 13 указанного нормативно-
го правового акта: введение карантина, проведение 



№ 5‘2020 3333

Дискуссионная антикриминальная трибуна

санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и 
других мероприятий, и пр.

Однако невведение из-за каких-либо обстоя-
тельств чрезвычайного положения, в рамках кото-
рого возможно применение карантина, не позволя-
ет устанавливать режим особых условий в испра-
вительном учреждении даже в случае наступления 

эпидемии (что требует, как мы полагаем, возможной 
корректировки ст. 85 УИК РФ). 

Таким образом, очевидны направления совер-
шенствования уголовно-исполнительного законода-
тельства для повышения эффективности профилак-
тики эпидемий среди осужденных к лишению сво-
боды. 
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Развитие правового государства невозможно без 
стабильно функционирующей правоохранительной и 
судебной системы, надлежащего обеспечения прав и 
свобод участников уголовного судопроизводства.

Президент Российской Федерации В.В. Путин, вы-
ступая 28 февраля 2019 г. на расширенном заседании 
коллегии МВД России, подчеркнул важность после-
довательного снижения уровня преступности и разви-
тия у граждан страны уверенности в том, что их права 
и свободы будут надежно защищены1.

Государственная защита в Российской Федерации 
распространяется на различные категории граждан и 
должностных лиц: это судьи, арбитражные и присяж-
ные заседатели, прокуроры, следователи, потерпевшие, 
свидетели, обвиняемые, подозреваемые, осужденные и 
иные категории лиц, на которых распространяется дей-
ствие федерального законодательства2.

1 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на на расширенном заседании коллегии МВД России 28 фев-
раля 2019 г. // Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/59913 (дата обращения: 28.04.2020).

2 Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О госу-
дарственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» (в ред. Федерального 
закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 17. 
Ст. 1455 ; 2019. № 40. Ст. 5488 ; Федеральный закон от 
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

Применение мер безопасности в отношении указан-
ных категорий лиц возлагается в первую очередь на ор-
ганы внутренних дел, а также на иные государственные 
органы, в полномочия которых входит осуществление 
отдельных мер безопасности или их осуществление в 
отношении определенных категорий лиц.

Меры безопасности в отношении защищаемых лиц 
применяются довольно часто. Так, на 1 января 2020 г. 
количество постановлений о применении мер безо-
пасности, находящихся на исполнении в органах вну-
тренних дел в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» (далее — 
Федеральный закон «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»), составляло 770. Из них в отноше-
нии потерпевших — 262, в отношении свидетелей — 
232, в отношении подозреваемых, обвиняемых и под-
судимых — 113, в отношении близких лиц — 239, в от-
ношении иных категорий лиц — 23.

В течение 2019 г. меры безопасности в рамках ука-
занного Федерального закона применялись в отноше-
нии 2024 человек, в том числе в отношении 546 потер-

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» (в ред. Федерального закона от 07.02.2017 
№ 7-ФЗ) // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3534 ; 2017. № 7. Ст. 1026.

О гарантиях государственной защиты 
свидетелей и потерпевших в России
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Цель. Проблема гарантий государственной защиты личности имеет важное значение для доступа граждан к 
правосудию, правоприменительной деятельности государственных органов и должностных лиц, вынесения за-
конных и обоснованных судебных решений. От показаний свидетелей и потерпевших зависит полное, всесторон-
нее и объективное расследование уголовных дел. Только лица, уверенные в своей безопасности и безопасности 
своих близких, могут давать искренние и правдивые показания. В этой связи эффективное обеспечение безопас-
ности защищаемых лиц является важной правоохранительной задачей и научной проблемой, требующей осмыс-
ления в целях совершенствования действующего законодательства. Методология: диалектика, логический, ста-
тистический и формально-юридический методы. Выводы. Проведенное исследование позволило сформули-
ровать тезис о сформированности системы государственной защиты в России и об эффективности реализации 
гарантий в виде государственной защиты свидетелей и потерпевших. Вместе с тем автором обозначен ряд про-
блем, разрешение которых позволит повысить уровень обеспечения безопасности защищаемых лиц. Во-первых, 
необходимо создание международной системы защиты свидетелей и потерпевших, направленной на обеспечение 
безопасности как иностранных граждан, находящихся на территории России, так и россиян, пребывающих в ино-
странных государствах. Во-вторых, целесообразно предусмотреть государственную защиту свидетелей и потер-
певших по отдельным категориям гражданских, арбитражных и административных дел. В-третьих, необходимо 
дополнить ч. 9 ст. 193 УПК РФ нормой, закрепляющей право не приводить данные о личности опознающего в 
протоколе опознания. Научная и практическая значимость. Анализ реализации гарантий государственной за-
щиты позволяет, с одной стороны, сделать вывод об эффективности применяемых мер обеспечения безопасно-
сти защищаемых лиц, а с другой стороны, указать на имеющиеся в данной сфере недостатки и сформулировать 
пути их устранения. В совокупности это способствует разрешению как теоретико-правовых, так и практических 
проблем в исследуемой сфере.

Ключевые слова: конституционно-правовые гарантии, уголовно-процессуальные гарантии, обеспечение без-
опасности, меры безопасности, государственная защита, защищаемые лица, свидетели, потерпевшие.
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певших и 591 свидетеля, 23 лиц, способствующих пред-
упреждению или раскрытию преступлений, а также 
589 родственников и близких лиц, на которых оказы-
валось противоправное воздействие с целью влияния 
на указанных выше лиц3.

Реализ ация гарантии в виде государственной за-
щиты является не только важной правоохранительной 
задачей, но и научной проблемой, разрешением кото-
рой занимались Л.Ф. Скубченко, проанализировавшая 
личную безопасность через институционально-право-
вой и аксиологический аспекты4, Н.С. Томилова, ис-
следовавшая принципы государственной защиты по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства5, О.В. Добровлянина, рассмотрев-
шая уголовно-процессуальные правоотношения в рам-
ках обеспечения безопасности свидетелей и потерпев-
ших6.

Институт государственной защиты свидетелей и 
потерпевших имеет межотраслевую природу. Он объ-
единяет конституционно-правовые гарантии обеспе-
чения прав защищаемых лиц, уголовно-процессуаль-
ные гарантии обеспечения безопасности и меры соци-
альной поддержки лиц, подлежащих государственной 
защите.

Защита свидетелей и потерпевших является не-
отъемлемым атрибутом уголовного процесса, высту-
пая обязательным элементом института доказывания. 
Качественное раскрытие и расследование преступле-
ний зачастую напрямую зависит от полных и правди-
вых показаний свидетелей и потерпевших. Без обеспе-
чения безопасности свидетелей и потерпевших, подле-
жащих государственной защите, невозможен процесс 
сбора качественных доказательств по целому ряду уго-
ловных дел.

Проблема гарантий государственной защиты лиц, 
участвующих в процессе по делу, приобретает все 
большую актуальность. Это обусловлено необходи-
мостью обеспечения личной безопасности указанных 
лиц. Только лица, уверенные в собственной безопасно-
сти и в безопасности своих близких, могут давать пол-
ные и правдивые показания.

Безусловно, «для любой юридической науки важ-
нейшее значение имеет понятийный аппарат, разра-
батываемый на начальном этапе исследования»7, поэ-
тому следует обратиться к сущности термина «гаран-
тии» и его классификации применительно к предмету 
исследования.

Гарантии представляют собой «всю совокупность 
объективных и субъективных факторов, которые на-
3 Официальный сайт ГИАЦ МВД России. URL: 10.5.0.16/csi/

files/content/stat/books/text/txt191_ 201912.001.txt (дата 
обращения: 24.03.2020).

4 Скубченко Л.Ф. Личная безопасность: Институционально-
правовой и аксиологический аспекты : дис. ... канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 1999. 156 с.

5 Томилова Н.С. Принципы государственной защиты потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-
изводства : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 181 с.

6 Добровлянина О.В. Актуальные вопросы правового регули-
рования уголовно-процессуальных гарантий безопасности 
свидетеля и потерпевшего // Вестник Прикамского соци-
ального института. 2016. № 1 (73). С. 8–12.

7 Кирюхин В.В. Административная деятельность полиции по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних: теоре-
тико-правовые основы и направления совершенствования : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 20.

правлены на полную реализацию и всестороннюю ох-
рану прав и свобод, на устранение причин и усло-
вий их ненадлежащего осуществления и защиту от 
нарушений»8.

Е.Н. Хазов предложил рассматривать гарантии как 
«совокупность социально-экономических, политиче-
ских, юридических, нравственных, организационных 
предпосылок, условий, средств и способов, создаю-
щих равные возможности личности для осуществле-
ния своих прав, свобод и интересов»9.

Более лаконичное определение дает этому понятию 
Л.Ю. Фокина, которая трактует гарантии основных 
прав и свобод как совокупность условий и средств, обе-
спечивающих их реализацию10.

Исходя из общепринятой теории разделения га-
рантий на общие (экономические, социально-поли-
тические и другие) государственные гарантии прав 
и свобод человека и гражданина и специфические — 
юридические — гарантии их защиты11, можно отме-
тить, что важнейшие положения о государственной 
защите свидетелей и потерпевших закреплены в Кон-
ституции РФ, содержащей принцип, согласно кото-
рому «человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства»12. Данное фундаментальное положение 
не только закрепило человека в качестве высшей цен-
ности в Российской Федерации, но и содержит указа-
ние на основную обязанность правового государства — 
защиту прав личности, в том числе свидетеля и потер-
певшего.

Статистические данные свидетельствуют, что в 
Российской Федерации механизм государственной за-
щиты свидетелей и потерпевших сформирован и функ-
ционирует достаточно эффективно. В 2017–2019 гг. 
преступлений против защищаемых лиц совершено не 
было, что наглядно свидетельствует об эффективности 
работы подразделений по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите13.

Деятельность многих государственных органов и 
должностных лиц направлена на защиту прав свидете-
лей и потерпевших.

Так, Президент России является гарантом прав и 
свобод человека и гражданина, в его компетенцию вхо-
дит решение вопросов гражданства и предоставления 
политического убежища, а также осуществления поми-

8 Обеспечение прав и свобод человека правоохранительны-
ми органами Российской Федерации : учебное пособие / 
Н.В. Румянцев и др. ; под ред. Н.В. Румянцева. М. : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2010. С. 70–71.

9 Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод че-
ловека и гражданина в России. Теоретические основы и 
проблемы реализации : монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2010. С. 73–74.

10 Фокина Л.Ю. Конституционные гарантии защиты основных 
прав граждан // Наука и современность. 2011. № 13-3. С. 233.

11 Там же.
12 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398.

13 Официальный сайт ГИАЦ МВД России. URL: 10.5.0.16/csi/
files/content/stat/books/text/txt191_ 201912.001.txt (дата 
обращения: 24.03.2020).
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лования. Не менее важны функции Президента РФ в 
процессе законотворчества, внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, в том числе и по вопросам, 
касающимся прав личности.

Важную роль в механизме совершенствования га-
рантий занимает Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и пра-
вам человека. В число его основных функций входит 
разработка мер по совершенствованию государствен-
ной политики в области прав человека, подготовка 
предложений Президенту России об обоснованности 
и необходимости проведения правовых, организаци-
онных, методических и иных мероприятий по повыше-
нию уровня защиты прав, а также развитие механизмов 
общественного контроля в сфере обеспечения и защи-
ты прав личности14.

В настоящее время механизм конституционно-пра-
вовых гарантий невозможно представить без Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федера-
ции (далее — Уполномоченный)15.

Институт Уполномоченного получил закрепле-
ние в п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции России 1993 г. 
В 1997 г. был принят Федеральный конституционный 
закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации». 
Именно с принятием данного нормативного правового 
акта связывается начало активной деятельности рас-
сматриваемого должностного лица. Это обусловлено 
тем, что в нем закреплена компетенция Уполномочен-
ного по рассмотрению поступивших жалоб. Основны-
ми гарантиями деятельности Уполномоченного явля-
ются его независимость и неподотчетность, а также 
возможность восстановления нарушенных прав всеми 
законными средствами.

Основной сегмент деятельности Уполномоченно-
го составляют жалобы, в том числе на трудности в ре-
ализации права на государственную защиту в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства».

Адвокат Б. в своей жалобе указала на необоснован-
ный отказ в применении мер защиты по делу о пре-
вышении должностных полномочий сотрудниками 
УФСИН России по Ярославской области. Из обра-
щения следовало, что в адрес Б. посредством социаль-

14 Указ Президента РФ от 1 февраля 2011 г. № 120 «О Со-
вете при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека (вместе с „По-
ложением о Совете при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека“)» 
(в ред. Указа Президента РФ от 21.10.2019 № 512) // СЗ РФ. 
2011. № 6. Ст. 852 ; 2019. № 43. Ст. 6079 ; Регламент Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека (принят на заседании 
Совета 22.08.2013, Протокол № 12) (в ред. от 20.07.2017) ; 
Перечень поручений по итогам заседания Совета по раз-
витию гражданского общества и правам человека (утв. Пре-
зидентом РФ 20.02.2019 № Пр-233) ; Перечень поручений по 
итогам заседания Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека и встречи с уполномоченными по правам 
человека (утв. Президентом РФ 29.01.2020 № Пр-126) // До-
кументы опубликованы не были. СПС «КонсультантПлюс».

15 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федерального конституцион-
ного закона от 31.01.2016 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 1997. № 9. 
Ст. 1011 ; 2016. № 5. Ст. 552.

ных сетей поступали угрозы, связанные с ее професси-
ональной деятельностью в качестве представителя по-
терпевшего по указанному делу. Для проверки доводов 
заявителя и причин отказа в государственной защи-
те было направлено обращение Председателю След-
ственного комитета Российской Федерации. В резуль-
тате проведенной проверки адвокат Б. взята под госу-
дарственную защиту16.

Таким образом, деятельность Уполномоченного не-
посредственно влияет на правоприменительную прак-
тику и способствует надежному обеспечению прав лич-
ности.

Конституционный Суд Российской Федерации 
(далее — КС РФ) является важнейшим гарантом обе-
спечения прав и свобод личности. В его полномочия 
входит проверка конституционности закона, приме-
ненного в конкретном деле, по жалобам граждан на на-
рушение их прав и свобод17. Неоднократно предметом 
рассмотрения становились и нормы УПК РФ, касаю-
щиеся предоставления мер государственной защиты18. 
В частности, М.Б. Ермаков в своей жалобе в КС РФ 
указывал, что сохранение в тайне данных о личности 
свидетеля не позволяет проверить правдивость его по-
казаний, ставит сторону обвинения в преимуществен-
ное положение по отношению к стороне защиты, допу-
скает возможность злоупотреблений со стороны лиц, 
осуществляющих предварительное расследование, и 
нарушает его конституционное право на равенство пе-
ред законом и судом19. В данном деле КС РФ не усмо-
трел фактов, указывающих на нарушение конституци-
онных прав заявителя нормами УПК РФ, сославшись 
на то, что специальные правила проведения процессу-
альных действий и оформления их результатов отно-
сятся к числу правовых средств, используемых госу-
дарством в целях обеспечения борьбы с преступностью 
и защиты прав и законных интересов граждан.

Осуществление мер государственной защиты — эф-
фективное средство борьбы с преступностью на всех 
уровнях.

16 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации за 2018 год // Российская газета. 
2019. 11 июня.

17 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» (в ред. Федерального конституционного закона от 
29.07.2018 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447 ; 2018. 
№ 31. Ст. 4811.

18 Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 
2005 г. № 240-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Ермакова Михаила Борисовича на нару-
шение его конституционных прав частью девятой статьи 166, 
частью пятой статьи 193 и частью пятой статьи 278 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» ; 
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 г. 
№ 622-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Скепского Владислава Вячеславовича на 
нарушение его конституционных прав частью девятой 
статьи 166, пунктом 4 части второй статьи 241, частью пятой 
статьи 278 и частью шестой статьи 355 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации» // Документы 
опубликованы не были. СПС «КонсультантПлюс».

19 Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 
2005 г. № 240-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Ермакова Михаила Борисовича на нару-
шение его конституционных прав частью девятой статьи 166, 
частью пятой статьи 193 и частью пятой статьи 278 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации».
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Во многом эффективность применяемых мер обу-
словлена тем, что при создании службы государствен-
ной защиты в России была использована хорошо за-
рекомендовавшая себя зарубежная практика. В связи 
с положительным и эффективным результатом рабо-
ты программы защиты свидетелей, разработанной и 
применяемой в Соединенных Штатах Америки, опыт 
именно этой страны был взят за основу отечественным 
законодателем.

В США программа защиты свидетелей начала дей-
ствовать в 1971 г. Начало ее формирования связано с 
принятием в 1970 г. Конгрессом США законопроекта 
«О борьбе с организованной преступностью».

Необходимость разработки программы защи-
ты обусловлена критическим ростом организован-
ной преступности и первостепенной значимостью со-
ответствующей реакции на нее. Свидетели по делам о 
незаконном обороте наркотиков и оружия, в сфере ор-
ганизованной преступности отказывались давать по-
казания в пользу стороны обвинения или устранялись 
преступными организациями.

Первым, в отношении кого была применена систе-
ма государственной защиты в обмен на показания, стал 
член мафии Джозеф Валачи, который дал показания о 
внутренней структуре мафии и организации преступ-
ных сообществ. Чтобы обеспечить его безопасность, 
он всю жизнь содержался в тюрьме, где контактировал 
только с сотрудниками Федерального бюро расследо-
ваний и Федерального бюро тюрем20.

Законодательство США о защите свидетелей раз-
вивалось планомерно. По мере применения програм-
мы защиты свидетелей в нее вносились изменения и 
дополнения, что позволило осуществить ее совершен-
ствование в соответствии с требованиями обществен-
ного развития.

К началу XXI в. участниками программы защи-
ты свидетелей в США стали около 19 тыс. человек, 
7 тыс. из них были изменены имена. За все время рабо-
ты данной программы ни один свидетель не был убит. 
Реализация программы защиты позволила не только 
сохранить жизнь и здоровье важных свидетелей, но и 
обеспечить доказательственную базу по наиболее ре-
зонансным уголовным делам.

Наличие общих подходов к закреплению критериев 
включения и исключения лиц из программы государ-
ственной защиты, основных обязанностей лиц, вклю-
ченных в программу, и иных аналогичных моментов 
позволяет значительно расширить возможности за-
щиты прав свидетелей и потерпевших на межгосудар-
ственном уровне.

Наряду с конституционно-правовыми гарантиями 
защиты свидетелей и потерпевших в настоящее время 
важнейшее место занимают гарантии уголовно-про-
цессуальной защиты.

УПК РФ к принципам уголовного судопроизвод-
ства относит охрану прав и свобод человека и гражда-
нина в уголовном судопроизводстве. Выделяя свидете-
ля и потерпевшего в отдельную категорию участников 
уголовного судопроизводства, УПК РФ в ч. 3 ст. 11 за-
крепляет положение о возможности применения в от-

20 Лукинский А.В. Становление и развитие института государ-
ственной защиты: историко-правовое исследование : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2013. 185 с.

ношении них мер безопасности, предусмотренных за-
конодательством РФ21.

Так, ч. 9 ст. 166 УПК РФ предусматривает возмож-
ность в протоколе следственного действия не приво-
дить данные о личности при необходимости обеспече-
ния безопасности. При ознакомлении с материалами 
уголовного дела конфиденциальные данные о защища-
емых лицах разглашению не подлежат.

Не менее важной гарантией защиты является кон-
троль телефонных переговоров. Данная гарантия по-
зволяет, с одной стороны, получить достоверные дан-
ные об угрозах в адрес защищаемых лиц, а с другой — 
посредством контроля телефонных переговоров уста-
новить иные факты о преступной деятельности кон-
тролируемого лица, имеющие значение в рамках рас-
следуемого дела. Кроме того, данная мера может по-
зволить выявить иные способы противодействия 
расследованию со стороны контролируемых лиц.

Еще одной гарантией выступает правило, закре-
пленное в ч. 8 ст. 193 УПК РФ, предусматривающее 
проведение предъявления лица для опознания в усло-
виях, исключающих визуальное наблюдение опознава-
емым опознающего. Указанная процессуальная мера 
является важной составляющей процесса доказыва-
ния. Опознание лица, наряду с протоколами показа-
ний, выступает значимым компонентом удостоверения 
виновности конкретного лица.

Законодательство предусматривает единственное 
изъятие, связанное с отметкой в протоколе о том, что 
предъявление лица для опознания осуществлялось 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознаваемым опознающего. Что неизбежно может 
повлечь ознакомление опознаваемого с персональны-
ми данными опознающего, в связи с чем логично до-
полнить ч. 9 ст. 193 УПК РФ нормой, закрепляющей 
наравне с требованием ч. 9 ст. 166 УПК РФ право не 
приводить данные о личности опознающего в протоко-
ле опознания.

Следующей гарантией безопасности защищаемых 
лиц является проведение закрытого судебного разби-
рательства на основании п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ. Дан-
ное требование связано в первую очередь с необходи-
мостью обеспечения безопасности защищаемых лиц. 
Вместе с тем на судебном заседании в обязательном по-
рядке присутствует подсудимый, с чьей стороны могут 
поступать угрозы в адрес защищаемых лиц.

В связи с этим очевидно, что даже при рассмотре-
нии дела в закрытом судебном заседании для обеспе-
чения конфиденциальности сведений о защищаемых 
лицах необходимо применять комплекс мер безопас-
ности.

И, наконец, еще одна гарантия заключается в том, 
что суд вправе провести допрос свидетеля без оглаше-
ния подлинных данных о его личности в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение свидетеля други-
ми участниками судебного разбирательства.

Применение указанных гарантий подчеркивает не-
обходимость комплексного обеспечения безопасно-
сти защищаемого лица. На данный фактор указывает и 
А.А. Тимошенко, говоря о том, что «важным условием 

21 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть 1). 
Ст. 4921 ; Российская газета. 2020. 9 апреля.
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эффективного и безопасного участия потерпевшего и 
свидетеля является применение в отношении них ком-
плекса мер безопасности»22.

УПК РФ стоит в равной мере на охране прав сто-
роны защиты. В связи с этим УПК РФ предоставляет 
возможность сторонам заявить обоснованное ходатай-
ство о необходимости раскрытия подлинных сведений 
о лице, дающем показания23.

Это может быть обусловлено рядом факторов, на-
пример, если есть вероятность того, что свидетель под-
куплен либо находится в родстве (свойстве) с одной из 
сторон. В этом случае суд вправе по своему усмотре-
нию предоставить сторонам возможность ознакомле-
ния с персональными данными допрашиваемого.

Как отмечает Н.Ю. Шелковая, «это позволяет со-
блюдать баланс равного обеспечения прав и интере-
сов, как стороны обвинения, так и защиты в уголовном 
судопроизводстве»24.

Важное место в системе гарантий государственной 
защиты свидетелей и потерпевших в России занима-
ет Федеральный закон «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».

Во избежание оказания давления на лиц, имеющих 
возможность сообщить истину по делу, для обеспече-
ния их личной безопасности, безопасности их близких 
родственников и иных близких лиц, а также иных лиц, 
участвующих в процессе в силу наличия специального 
образования или владения соответствующими знания-
ми, возможно применение мер безопасности в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом. К мерам, 
которые могут применяться в отношении защищаемых 
лиц, относятся:

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной за-

щиты, связи и оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о за-

щищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место;
9) применение дополнительных мер безопасности 

в отношении защищаемого лица, содержащегося под 
стражей или находящегося в месте отбывания наказа-
ния, в том числе перевод из одного места содержания 
под стражей или отбывания наказания в другое25.

22 Тимошенко А.А. Потерпевший и свидетель под псевдонимом: 
проблемы практики // Криминалистъ. 2008. № 2. С. 22.

23 Часть 6 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.

24 Шелковая Н.Ю. Проблемы обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о защищаемом лице // Четвертый Перм-
ский международный конгресс ученых-юристов. 20 лет 
Конституции Российской Федерации: актуальные проб-
лемы юридической науки и правоприменения в условиях 
совершенствования российского законодательства : мате-
риалы Международной научно-практической конференции 
(г. Пермь, 18–19 октября 2013 г.) : сб. науч. ст. / отв. ред. 
О.А. Кузнецова. Пермь, 2013. С. 268.

25 Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства».

Сотрудники подразделений государственной за-
щиты могут одновременно применять как несколько 
указанных мер, так и только одну из них. Вместе с тем 
отметим, что, как правило, только комплексное при-
менение нескольких мер безопасности будет способ-
ствовать надежному обеспечению безопасности защи-
щаемых лиц.

Законодательно установлен ряд оснований приме-
нения указанных выше мер безопасности, в частно-
сти, это имеющиеся данные о реальной угрозе безопас-
ности защищаемого лица, уничтожения или повреж-
дения его имущества в связи с участием в уголовном 
судопроизводстве, установленные органом, принима-
ющим решение об осуществлении государственной за-
щиты.

Основания, порядок применения и отмены указан-
ных мер четко урегулированы действующим законода-
тельством, это позволяет не останавливаться на них бо-
лее подробно.

Кроме того, данный нормативный правовой акт 
предусматривает меры социальной поддержки в случа-
ях, установленных действующим законодательством. 
Основания, порядок применения мер социальной под-
держки подробно урегулированы подзаконными нор-
мативными правовыми актами, в частности, Постанов-
лением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 
утверждены Правила выплаты единовременных по-
собий потерпевшим, свидетелям и иным участникам 
уголовного судопроизводства, в отношении которых в 
установленном порядке принято решение об осущест-
влении государственной защиты26.

Пункт 3 указанного Постановления устанавливает, 
что финансирование осуществляется из федерального 
бюджета посредством выделения Федеральной служ-
бой по труду и занятости определенных размеров де-
нежных средств на соответствующий год.

Утвержденные данным Постановлением Правила 
регулируют вопросы, связанные с выплатой денежных 
пособий защищаемым лицам. Выплаты могут быть 
связаны с инвалидностью, причинением вреда здо-
ровью, смертью защищаемого лица и выплачиваются 
либо самому защищаемому лицу, либо членам его се-
мьи или лицам, находящимся на его иждивении.

Указанные Правила утверждают процедуру полу-
чения денежных пособий, а также конкретные суммы, 
выплачиваемые в случае смерти, инвалидности и при-
чинения защищаемому лицу вреда здоровью. Соглас-
но п. 13 данных Правил «выплата единовременных по-
собий защищаемым лицам (членам семьи погибшего 
(умершего) защищаемого лица или лицам, находив-
шимся на его иждивении) осуществляется уполномо-
ченным органом с соблюдением конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице, если законодательством 
Российской Федерации они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну»27.

26 Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 
«Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий 
потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного 
судопроизводства, в отношении которых в установленном 
порядке принято решение об осуществлении государствен-
ной защиты» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
18.09.2017 № 1111) // СЗ РФ. 2006. № 47. Ст. 4895 ; 2017. 
№ 39. Ст. 5693.

27 Там же.
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Приведенное положение еще раз подчеркивает пер-
востепенное значение обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о защищаемых лицах. Таким образом, 
все применяемые меры безопасности и меры социаль-
ной поддержки направлены на обеспечение безопасно-
сти защищаемых лиц, их родственников и близких лиц.

Меры социальной поддержки носят компенсацион-
ный, восстановительный характер и выплачиваются в 
случае смерти, инвалидности и причинения защищае-
мому лицу вреда здоровью. Отсутствие в 2017–2019 гг. 
совершенных преступлений против защищаемых лиц 
свидетельствует об эффективности механизма государ-
ственной защиты свидетелей и потерпевших в России.

Говоря о гарантиях государственной защиты сви-
детелей и потерпевших в России, невозможно обой-
ти вниманием Государственную программу «Обеспе-
чение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2019–
2023 годы»28 (далее — Программа), целевой установкой 
которой является повышение эффективности отправ-
ления правосудия. Программа направлена в первую 
очередь на исключение фактов гибели и причинения 
телесного повреждения или иного вреда здоровью, а 
также уничтожение (повреждения) имущества защи-
щаемых лиц в связи с их участием в уголовном судо-
производстве.

Обобщая опыт ранее реализованных госпрограмм29, 
ныне действующая Программа предполагает недо-
пущение воздействия на потерпевших, свидетелей и 
иных лиц, подлежащих государственной защите в со-
ответствии с Федеральным законом «О государствен-

28 Постановление Правительства РФ от 25 октября 2018 г. 
№ 1272 «Об утверждении Государственной программы 
„Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства на 2019–
2023 годы“» // СЗ РФ. 2018. № 44. Ст. 6764.

29 Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200 
«Об утверждении Государственной программы „Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы“» //
СЗ РФ. 2006. № 16. Ст. 1739 ; Постановление Правитель-
ства РФ от 2 октября 2009 г. № 792 «Об утверждении 
Государственной программы „Обеспечение безопасности 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства на 2009–2013 годы“» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 16.12.2013 № 1163) // СЗ РФ. 2009. 
№ 41. Ст. 4778 ; 2013. № 51. Ст. 6873 ; Постановление Пра-
вительства РФ от 13 июля 2013 г. № 586 «Об утверждении 
Государственной программы „Обеспечение безопасности 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства на 2014–2018 годы“» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 31.10.2018 № 1292) // СЗ РФ. 2013. 
№ 29. Ст. 3965 ; 2018. № 45. Ст. 6951.

ной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства», и причинения 
защищаемым лицам имущественного ущерба, преду-
преждение совершения преступлений в отношении за-
щищаемых лиц, исключение (ограничение) доступа к 
информации о защищаемых лицах со стороны заинте-
ресованных лиц, исключение воздействия на защищае-
мых лиц, содержащихся под стражей или находящихся 
в местах лишения свободы, компенсирование членам 
семей защищаемых лиц материальных затрат.

Все принимаемые меры способствуют надежно-
му обеспечению безопасности защищаемого лица, со-
хранению конфиденциальности сведений о нем, что, 
в свою очередь, направлено как на обеспечение прав и 
свобод защищаемых лиц, так и на обеспечение принци-
пов осуществления уголовного судопроизводства.

Таким образом, гарантии государственной защиты 
свидетелей и потерпевших традиционно рассматрива-
ются в научной литературе с различных точек зрения: 
через институционально-правовой и аксиологический 
аспекты, через анализ форм и методов обеспечения 
безопасности различных субъектов, через анализ уго-
ловно-процессуальных статусов и т.д. Очевидно, что в 
избранной сфере научного поиска именно конституци-
онно-правовые и уголовно-процессуальные гарантии 
имеют наибольшее значение как с точки зрения теории 
вопроса, так и практики применения.

Проведенное исследование позволило выявить не-
которые проблемные аспекты, требующие присталь-
ного внимания и научного осмысления. Так, необходи-
мо дополнить ч. 9 ст. 193 УПК РФ нормой, закрепляю-
щей наравне с требованием ч. 9 ст. 166 УПК РФ право 
не приводить данные о личности опознающего в про-
токоле опознания. Кроме того, целесообразно рассмо-
треть вопрос государственной защиты свидетелей и по-
терпевших по отдельным категориям гражданских, ар-
битражных и административных дел.

Еще одно направление совершенствования гаран-
тий государственной защиты — создание единого пра-
вового пространства, разработка общей для государств 
СНГ и Совета Европы системы защиты свидетелей и 
потерпевших, направленной на обеспечение безопас-
ности как иностранных граждан, находящихся на тер-
ритории России, так и россиян, пребывающих в ино-
странных государствах.

Разрешение рассмотренных и некоторых иных 
практических аспектов нормативного регулирования и 
непосредственного осуществления мер безопасности в 
отношении защищаемых лиц будет способствовать со-
блюдению прав участников судопроизводства и укре-
плению законности и правопорядка в целом.
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В условиях становления глобальной инноваци-
онной экономики знаний,на фоне усиления угроз 
миру и безопасности, массовых нарушений прав че-
ловека, социальной дифференциации, экологиче-
ских проблем, а также иных угроз существованию 
цивилизации представляется актуальным поиск на-
правлений перехода к устойчивому развитию совре-
менного мира и отдельных государств, включая Рос-
сию. При этом очевидно, что любое позитивное раз-
витие должно как минимум учитывать современные 
общественные отношения во взаимосвязи с технос-
ферой и природой, а в идеале опираться на иннова-
ционную интегрированную научно-образователь-
ную подсистему1. Ранее нами были рассмотрены не-
которые аспекты влияния глобальных процессов на 
право и образование2.

Термин «глобализация» медленно, со сложно-
стями, но все же постепенно входит в российскую 
юридическую науку. Здесь одним из первопроход-

1 Ильин И.В., Урсул А.Л. Образование, общество, природа. 
Эволюционные подходы и глобальные перспективы. М., 
2016. 160 с.

2 Бурьянов С.А., Кривенький А.И. О состоянии и перспек-
тивах формирования глобального образования, включая 
юридическое // Государство и право. 2019. № 8. С. 95–100 ; 
Их же. Стратегические перспективы развития права и юри-
дического образования в условиях современных глобальных 
процессов // Основные тенденции и перспективы развития 
современного права : материалы ежегодной Международной 
конференции памяти профессора Феликса Михайловича 
Рудинского (г. Москва, 19 апреля 2018 г.) : сб. науч. ст. / 
ред. Д.А. Пашенцев, А.В. Звонарев, Н.Е. Борисова [и др.]. 
М., 2018. С. 247–251 ; Глобальные процессы и формирование 
глобального образования (междисциплинарное исследова-
ние) : монография : в 2 кн. / под общ. ред. С.А. Бурьянова, 
А.И. Кривенького. М. : МГПУ, 2019. Кн. 1. 200 с. ; Там же. 
М. : МГПУ, 2019. Кн. 2. 276 с.

цев был выдающийся ученый И.И. Лукашук3. Пола-
гаем, что «из многих подходов наиболее корректны-
ми представляются те, которые рассматривают гло-
бализацию общественной системы как динамичный 
процесс, подразумевающий не только смену состоя-
ний, но и направленный на достижение качествен-
но нового интеграционного состояния глобальности 
в планетарном масштабе»4. «Таким образом, глоба-
лизация — это интеграционный процесс, направлен-
ный на формирование некой единой планетарной 
общественной, а затем и социо-техно-природной 
системы»5.

Существенным аспектом упомянутого процес-
са являются глобальные вызовы, некоторые из ко-
торых угрожают безопасному существованию циви-
лизации. Показательно, что, кроме экологических и 
иных вызовов устойчивому глобальному развитию, 
серьезной проблемой является продолжение тен-
денций чрезмерного социального неравенства в со-
временном мире. В частности, в докладах между-
народных организаций отмечается, что 1% богачей 
планеты владеет большим богатством, чем осталь-
ная часть людей планеты, а сотни миллионов лю-
дей по-прежнему живут без доступа к чистой воде и 
без достаточного количества еды. Во многих странах 
достойное образование или качественное здравоох-
ранение стали роскошью, которую могут позволить 
себе только богатые. 

3 Лукашук И.И. Глобализация, государство, ХХI век. М., 2000. 
279 с.

4 Buryanov S.A. State Worldview Neutrality in the Context 
of Deteriorating Imbalances in Globalization: The Case and 
Current State of Affairs in the Russian Federation from 2016 to 
the Beginning of 2017. Amsterdam, 2018. 228 p.

5 Ibid.
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Термин «устойчивое развитие» также основа-
тельно вошел в научный обмен последних десяти-
летий. Он также нашел отражение в деятельности 
международных межправительственных и неправи-
тельственных организаций (Римского клуба, Меж-
дународного союза охраны природы и природных 
ресурсов, Международной комиссии по окружаю-
щей среде и развитию и др.).

Проблемы глобального развития нашли свое от-
ражение в целом ряде документов Организации 
Объединенных Наций: Декларация социального 
прогресса и развития (1969), Декларация о праве на 
развитие (1986), Рио-де-Жанейрская декларации 
по окружающей среде и развитию (1992), Барба-
досская декларация (1996), Декларации тысячеле-
тия Организации Объединенных Наций (2000) и др. 
Важную роль играет итоговая повестка устойчивого 
развития на период после 2015 г. 

Опираясь на основополагающие международ-
ные акты, в 1996 г. Указом Президента РФ № 440 
была утверждена Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, направленная 
на «сбалансированное решение социально-эконо-
мических задач и проблем сохранения благоприят-
ной окружающей среды и природно-ресурсного по-
тенциала в целях удовлетворения потребностей ны-
нешнего и будущих поколений людей».

Однако на практике перейти к устойчивому раз-
витию современному миру и Российской Федера-
ции пока не удалось. Более того, эксперты отмечают 
ставшие традиционными проблемы экономики Рос-
сии, связанные с сырьевой направленностью эконо-
мики, старением и убылью населения6. 

Среди вызовов четвертой промышленной ре-
волюции, влияющих на будущее России, указа-
ны проблемы на уровнях инноваций, диверсифи-
кации производства, высокотехнологичного экс-
порта, цифровизации, управления развитием и в 
сфере передовых технологий в целом. Соответ-
ственно, реализация новых возможностей требу-
ет не только модернизации национальной экономи-
ки, но и создания ее новых высокотехнологичных 
цифровых секторов и отраслей на основе активи-
зации негосударственного участия в глобальных
процессах7. 

По состоянию на 2019 г. в Глобальном иннова-
ционном индексе Российская Федерация занимает 
46 позицию из 1298. Индекс рассчитывается на ос-
нове нескольких десятков показателей, а итоговый 
рейтинг учитывает «ресурсы инноваций (институ-
ты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, 
развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результа-

6 Краснокутский П.А. Промышленная революция 4.0: тенден-
ции и вызовы для России в эпоху четвертой волны глобали-
зации // Междисциплинарные проблемы международных 
отношений в глобальном контексте : монография  / науч. ред. 
А.У. Альбеков, А.М. Старостин. Ростов н/Д : Изд. полигр. 
комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. С. 233.

7 Там же. С. 234.
8 Global  Innovation Index-2019.  URL: http://www.

globalinnovationindex.org (дата обращения: 21.03.2020).

ты инноваций (прогресс технологий и экономики 
знаний, развитие креативной деятельности)»9.

Эксперты Института статистических исследо-
ваний и экономики знаний НИУ ВШЭ отмечают 
существенное отставание нашей страны. В частно-
сти, среди факторов отставания, негативно влияю-
щих на эффективность инновационной деятельно-
сти, указаны: «1) Институты (74-е место из 129-ти): 
нормативно-правовые условия (95), политическая 
стабильность (91), качество регулирования (103), 
верховенство закона (111). 2) Инфраструктура 
(62-е место): экологическая устойчивость (101) — 
ВВП на единицу использования энергии (113) и 
соответствие систем экологического менеджмента 
требованиям стандарта ISO 14001 (112)»10.

Обращает на себя внимание низкий уровень раз-
вития институтов вообще и их правовой составля-
ющей. Правовые условия, качество регулирования 
и уровень верховенства закона являются одними из 
худших в рейтинге! Это значит, что именно эти по-
казатели существенно тормозят развитие страны. 

И напротив, сильными сторонами России явля-
ются: «1) Человеческий капитал и наука (23-е мес-
то): охват высшим образованием (17), соотношение 
учащиеся/преподаватель в среднем образовании 
(15), выпускники научных и инженерных специаль-
ностей (10). 2) Уровень развития бизнеса (35-е место): 
работники, занятые в сфере наукоемких услуг (18), 
платежи за использование объектов интеллектуаль-
ной собственности (18), занятость женщин с выс-
шим образованием (7). 3) Развитие технологий и 
экономики знаний — показатель результатов инно-
вационной деятельности (47-е место): число патент-
ных заявок на изобретения (20) и на полезные мо-
дели (8), поданных национальными заявителями 
в патентные ведомства страны; качество научных
публикаций (Индекс Хирша) (22)»11.

Относительно высокие показатели человеческо-
го капитала и науки (23-е место) говорят о наличии 
потенциала улучшения правовых условий, качества 
регулирования и уровня верховенства закона. 

В условиях цифровой глобализации реализация 
потенциала улучшения правовых условий в России 
и мире требует инновационного развития права и 
юридического образования. Полагаю, что упомяну-
тое развитие должно быть основано на понимании 
ценности прав человека, которые формировались 
длительный исторический период в связи с услож-
нением общественных отношений. Этот процесс 
продолжается сегодня в условиях небывалой транс-
формации социальных взаимодействий — взаимо-
проникновения, взаимозависимости и открытости. 
Сегодня права человека должны выступить в каче-
стве основы правопонимания, стать флагманской 

9 Ibid.
10 Глобальный инновационный индекс-2019. Институт стати-

стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 
URL: https://issek.hse.ru/data/2019/07/24/1481491446/
NTI_N_137_24072019.pdf (дата обращения: 21.03.2020).

11 Там же.
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отраслью права и важнейшей составляющей юриди-
ческого образования, ориентированных на преодо-
ление глобальных вызовов и переход к устойчиво-
му развитию.

Особо отметим необходимость формирования 
эффективных международных правовых механиз-
мов реализации принципа верховенства права на ос-
нове принципа правовой определенности. Именно 
правовая неопределенность предопределяет произ-
вол, злоупотребления, нарушения прав человека и 
конфликты.

Таким образом, базовые ценности человечества 
воплощаются в международно признанных правах 
человека, включая свободу мировоззренческого вы-
бора, которые должны стать абсолютным приорите-
том и основополагающим началом глобальных юри-
дических науки и образования, а затем и глобальных 
нормативной системы (права) и системы управле-
ния.

В качестве эффективных инструментов развития 
права и юридического образования могут и должны 
быть использованы цифровые технологии: Интер-
нет, системы обработки больших массивов данных, 
нейросети и пр. Особый интерес представляют де-
централизованные платформы blockchain, уникаль-
ные характеристики и возможности которых мож-
но использовать для формирования эффективных 
систем глобального образования, права и управле-
ния12.

Однако среди опасностей, исходящих от плодов 
цифровой промышленной революции, уже сегод-
ня можно назвать их использование для нарушений 
прав человека. Это, например, основанные на циф-
ровых технологиях системы тотальной слежки за 
людьми, внедряемые под предлогом борьбы за безо-
пасность. Более того, их развитие и все более широ-
кое внедрение может привести к существенным не 
правовым ограничениям прав человека. Также се-
рьезной проблемой является информационно-циф-
ровое неравенство, в основном обусловленное раз-
личными возможностями доступа к информации и 
новым технологиям. Развитие глобальных цифро-
вых технологий, в частности нейротехнологий в со-
12 Глобальные процессы и формирование глобального обра-

зования (междисциплинарное исследование) : монография. 
Кн. 1. 200 с. ; Там же. Кн. 2. 276 с.

четании с интернетом вещей, искусственным интел-
лектом, распознаванием лиц и др., несет потенци-
альные угрозы установления тотального контроля 
над мировоззренческой сферой человека. Но все же 
наиболее серьезные цифровые риски футурологи и 
некоторые исследователи связывают с непредсказу-
емостью последствий усиления искусственного ин-
теллекта.

Подчеркнем, что цифровизация должна затро-
нуть не только старую, фактически исчерпавшую 
себя систему права и управления, на что сегод-
ня брошены все силы. Необходимы принципиаль-
но новые научные подходы для применения инно-
вационных цифровых технологий в контексте фор-
мирования глобальной системы управления в целях 
устойчивого развития. Необходимо двигаться в на-
правлении создания глобального юридического об-
разования на базе цифровой образовательно-пра-
вовой платформы13. В контексте преодоления циф-
ровых угроз представляются крайне важными 
научно-теоретическая разработка, правовое закре-
пление и практическое воплощение нового поко-
ления цифровых прав человека. Подразумевается, 
что их реализация на основе равноправия и без дис-
криминации приведет к пользованию социальны-
ми благами в интересах развития и самореализации 
личности, а итоге к устойчивому развитию глобаль-
ного общества. Кроме того, необходимо создание си-
стемы мер, ограждающих всю систему прав человека 
от нарушений посредством цифровых технологий.

Таким образом, модернизация права и усиление 
интеграции с наукой юридического образования 
окажет существенное влияние на инновационное 
развитие России и мира. Основу модернизации пра-
ва и юридического образования должны составлять 
свобода, равноправие, справедливость, верховен-
ство права, правовая определенность, федерализм, 
мировоззренческий нейтралитет, формирование эф-
фективных механизмов реализации прав каждого 
человека без дискриминации, достижение взаимо-
уважения и преодоления нетерпимости.

13 Бурьянов С.А., Кривенький А.И. Стратегические перспекти-
вы развития права и юридического образования в условиях 
современных глобальных процессов. С. 247–251 ; Их же. 
О состоянии и перспективах формирования глобального 
образования, включая юридическое. С. 95–100.
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The Experience of Distance Teaching of Students of a Law Faculty in the Pandemic Environment
Grebenkov Aleksandr A., Associate Professor of the Department of Criminal Law of the Southwest State 

University, PhD (Law), Associate Professor, grebenkov@gmail.com
The purpose of the study is to generalize the experience of teaching the disciplines of the legal cycle using 

distance learning technologies based on Southwestern State University. The objectives of the study include 
consideration of possible forms of lectures and practical exercises, a description of ways to overcome the 
problems that arise in the practical implementation of distance learning, an assessment of their effectiveness 
and complexity compared to traditional full-time, identifying promising areas for improving the educational 
process taking into account the experience gained. The research methodology involved an analysis of students’ 
distance learning processes in the context of an emergency transition to distance learning in connection with 
the COVID-19 pandemic at Southwestern State University. Such an analysis was carried out using the general 
scientific, special scientific and special methods traditional for theoretical and applied research — materialist 
dialectics methods, analysis, synthesis, system-structural, content analysis of various publications. Interviews 
were conducted to analyze student satisfaction. Conclusions. Despite the fact that the transition to distance 
learning was carried out in a short time, the use of modern software and communication technologies allowed it 
to be successfully implemented. The identified shortcomings cannot be called critical, at least in the framework 
of the teaching of individual disciplines of the industry cycle. The revealed advantages in the form of increasing 
the involvement of students and encouraging them to use modern multimedia and communication technologies 
indicate the prospects of learning using distance technologies, including the possibility of organizing active and 
interactive forms of training sessions with their use. The scientific and practical significance of the study lies in 
the possibility of using its results in methodological developments relating to the implementation of educational 
programs in distance form, as well as in the integration of individual elements of distance forms of interaction 
between students and teachers in a regular educational process. 

Keywords: COVID-19, self-isolation, distance education, legal education, educational environment, video 
lectures, teleconferencing, current knowledge control, interactive training, digital footprint.

Higher Legal Education and Professional Activities
Bodrov Andrey V., Head of the Department of Education and Methodology of the Kazan Medical University, 

LL.M., PhD in Chemistry, umu@kazangmu.ru
Narutto Svetlana V., Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law of the Kutafin 

Moscow State Law University (MSAL), LL.D., Professor, svetanarutto@yandex.ru
Purpose. To compare the educational paths of obtaining a higher legal education with the directions of 

professional implementation of graduates in the field of jurisprudence. Methodology: the formal legal method, 
the method of interpretation of the rule of law and comparative legal method. Conclusions. The article shows 
the directions of the professional implementation of graduates of bachelor’s degrees, specialties and master’s 
degrees in legal profile. The existing problem of implementing a two-level system of higher legal education is 
noted, including obtaining a legal education in a magistracy on the basis of higher non-legal education. Scientific 
and practical significance. A generalization is given of the qualification requirements for positions in the field 
of jurisprudence, to which educational requirements are presented. Suggestions are given for improving some 
regulatory legal acts regarding the wording of educational requirements.

Keywords: jurisprudence, lawyer, bachelor, master, judge, prosecutor, investigator, professional standard, 
baccalaureate, specialty, magistracy.
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Individual Tasks as a Means of the Establishment of Professional Competences of Law Students
Gulina Vera V., Associate Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law of the Northern 

(Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, PhD (Law), vera.gulina2010@yandex.ru
Purpose. Identify students and professors’ attitudes in relation to the individual educational tasks as one of 

the forms of individualization of educational training and one of the tools professors can use to form law students’ 
professional competencies. Methodology: survey, questionnaire, comparison, and analysis. Conclusions. 
Not all students and professors realize the importance of individual educational tasks and are ready to work 
in this format. Almost 80% of students and professors believe that individualization of educational training 
can improve the quality of education. They mostly consider individualization of educational training as an 
individual approach, taking into account students’ individual characteristics. However, only 35% of professors 
use individual educational tasks in the educational process, 25% do not use them at all; only 24% of students 
prefer individual educational tasks, and 40% are ready to work in the format of non-individual educational tasks  
(the same tasks for everyone). Scientific and practical significance. As a result of the research, contradictions 
are identified that need to be resolved. Classifications of individual educational tasks are formulated, which can 
be useful in the designing of individual educational tasks. Some recommendations are also formulated, questions, 
and directions for the further research are identified.

Keywords: individualization of educational training, individual educational tasks, law students’ professional 
competencies.

Restriction of the Right to Receive Free Higher Education: Issues of Theory and Practice
Yagofarova Inara D., Associate Professor of the Department of Competition Law and Antimonopoly 

Regulation of the Ural State University of Economics, PhD (Law), Associate Professor, vaina3@yandex.ru
Purpose. This study aims to analyze constitutionally enshrined human rights and the practice of their 

implementation. This topic is of interest not only for the legal community, but also for representatives of other 
scientific fields, since issues related to the implementation of human rights and freedoms permeate all spheres of 
public activity. The list of constitutionally enshrined rights and freedoms is quite extensive, so the article focuses 
on the analysis of one of the social rights of a person and a citizen — the right to higher education. The article 
analyzes the stated possibility of obtaining free higher education in modern conditions, as well as the restrictions 
stipulated in the current legislation for its full implementation. Methodology: the main methods for conducting 
the research were used such as analysis and synthesis, which allowed us to consider the right to higher education 
in the General system of social rights, as well as the subject-systematic approach, functional method, axiological, 
which allowed us to assess the importance and significance of the implementation of this right in modern 
conditions. Conclusions. As a result of the conducted research, it can be concluded that, like most of the rights 
and freedoms of man and citizen proclaimed in Russia, the right to receive free higher education has in practice 
many restrictions that do not allow in most cases everyone to use it. The article draws attention to the need for 
the legislative power to take a more substantive and value-based approach to the legal regulation of social rights, 
in particular, the right to higher education, which directly affects the well-being of society and the state as a 
whole. Scientific and practical significance. The study has a theoretical significance, which is that it provides a 
conceptual analysis of the categories “restriction” and “limits”, thereby clarifying the terminological Arsenal of 
legal science. The practical significance of the research lies in the possibility of a more detailed understanding of 
the current legislation in the field of education.

Keyword: limitation, limits, social rights and freedoms of man and citizen, the right to education, higher 
education, the Constitutional Court of the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, 
generations of rights, realization of human rights and freedoms, institutions of higher education.

Prevention of Epidemics among the Sentenced to Imprisonment:  Quarantine Maintenance and Some 
Other Organizational and Legal Issues

Skiba Andrey P., Head of the Department of Penal Law of the Academy of the FPS of Russia, LL.D., 
Associate Professor, apskiba@mail.ru

Purpose. The article analyzes the criminal Executive and other legislation in order to identify various 
organizational and legal problems of preventing epidemics among those sentenced to imprisonment, including 
in terms of ensuring quarantine. Methodology: the article uses methods of induction, deduction, comparative 
legal, logical, document analysis, system-structural, etc. Conclusions. In view of the fact that the criminal 
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Executive legislation regulates only in General terms and only certain issues of prevention of infectious diseases 
among those sentenced to imprisonment, a number of directions for its correction are formulated. In particular, 
the need to solve the following problems is justified: a “quarantine ward” is a facility where all newly arrived 
convicts are held, not a “quarantine” in the generally accepted medical meaning of the term, which is actually 
the medical part of the correctional facility (and in part, the hospital); the PEC of the Russian Federation does 
not use the term “quarantine”; not regulated the legal status of convicted persons suffering from a communicable 
disease, including for treatment adherence, as well as their content in the medical-prophylactic and therapeutic 
correctional facilities; not applicable compulsory treatment of sick prisoners in case of detection of numerous 
infectious diseases, are not specified in article 18 of the penal enforcement code, but representing epidemic 
danger to others; the epidemic is not a direct base of introduction of the mode of special conditions in correctional 
facility, etc. Scientific and practical significance. The article deals with theoretical problems of preventing 
epidemics among those sentenced to imprisonment and identifies shortcomings of the penal enforcement 
legislation in the studied area, including in terms of ensuring quarantine

Keywords: epidemic, quarantine, infectious diseases, convict, correctional facility, special conditions regime.

On Guarantees of the State Protection of Witnesses and Victims in Russia
Khozikova Ekaterina S., Leading Research Scientist of the Department for Study of Strategic Issues of 

Management of the Research Center of the Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian 
Federation, PhD (Law), Khozikova@mail.ru

Purpose. The problem of guarantees of state protection of an individual is important for citizens to have access 
to justice, law enforcement activities of state bodies and officials, and to issue legal and sound court decisions. A full, 
comprehensive and objective investigation of criminal cases depends on the testimonies of witnesses and victims. 
Only persons who are confident in their safety and the safety of their loved ones can give sincere and truthful 
testimony. In this regard, the effective security of protected persons is an important law enforcement task and a 
scientific problem requiring reflection in order to improve the current legislation. Methodology: dialectic, logical, 
statistical and formal legal methods. Conclusions. The study allowed us to formulate a thesis on the formation of 
the state protection system in Russia and on the effectiveness of the implementation of guarantees in the form of 
state protection of witnesses and victims. At the same time, the author outlined a number of problems, the resolution 
of which will increase the level of security for protected persons. Firstly, the creation of an international system for 
the protection of witnesses and victims, aimed at ensuring the safety of both foreign citizens located in Russia and 
Russians residing in foreign countries. Secondly, it is advisable to provide state protection for witnesses and victims 
in certain categories of civil, arbitration and administrative cases. Thirdly, it is necessary to supplement Part 9 of 
Art. 193 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation with a norm securing the right not to provide 
data on the identity of the identifying person in the identification protocol. Scientific and practical significance. 
An analysis of the implementation of guarantees of state protection allows, on the one hand, to draw a conclusion 
about the effectiveness of the measures taken to ensure the security of protected persons, and, on the other hand, to 
point out the shortcomings existing in this area and formulate ways to eliminate them. Together, this contributes 
to the resolution of both theoretical and practical problems in the field of research.

Keywords: constitutional and legal guarantees, criminal procedural guarantees, security provision, security 
measures, state protection, protected persons, witnesses, victims.

Modernization of Law and Legal Education as a Potential of the Innovative Development of Russia 
in the Conditions of Digital Globalization

Buryanov Sergey A., Associate Professor of the Department of International Law and Human Rights of the 
Moscow City University, PhD (Law), Associate Professor, burianov-msk@yandex.ru

Purpose. To formulate approaches to the prospects of Russia’s transition to sustainable innovative 
development in conditions of instability in the development of global processes and systems. Methodology: 
analysis, synthesis, systemic method, formal legal method, comparative legal method. Conclusions. The author 
concludes that the modernization of law and the strengthening of integration with the science of legal education 
will have a significant impact on the innovative development of Russia and the world. In this context, the 
necessity of forming a global legal education on the basis of a digital legal education platform is substantiated. 
Scientific and practical significance. The results of the study can be used in research work, in the teaching of 
special courses and sectoral legal disciplines, in lawmaking.

Keywords: global processes, global challenges, sustainable development, law, global legal education.
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