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добно младенцам, которые приходят в этот мир без крупицы знаний, они впитывают в себя все паттерны поведения, идеалы 
и принципы, которые транслируются им старшими по званию. Поэтому воспитание молодого поколения, которое в скором 
времени будет занимать посты в правоохранительной сфере, профессорско-преподавательскому составу необходимо на-
чинать с себя: ухоженный внешний вид, безупречные манеры и т. д. Наличие широкого кругозора и эрудиции прививают 
преподаватели и курсовые офицеры, которые проводят с курсантами значительную часть времени. 

Еще один важный аспект, позволяющий воспитывать человека духовно, – это приобщение к добровольческому труду. 
Доброволец однозначно более духовно богат, нежели другой человек, поскольку он трудится не ради обогащения, а ради 
социального служения, с целью помочь окружающим его людям. 

Безусловно, образование грамотного представителя правоохранительных органов не ограничивается лишь изучением 
нормативных правовых актов и вышколенными манерами. Красота души развивается лишь с приобщением к культуре народа 
и к вековой истории. Неподдельное впечатление на молодых сотрудников производит посещение музеев ОВД, где у курсан-
тов формируются такие духовные ценности, как долг и стремление продолжать традиции. Все это закладывается в основу 
человека высокой культуры, интеллектуального и высоко духовного сотрудника правопорядка.
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В январе 2020 г. на торжественном вручении дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-
педагогическим работникам Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко сравнил присвоение ученой степени доктора 
наук с вручением генеральских погон. Сегодня для сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь возможно и 
то и другое. В системе ОВД в настоящее время проходит службу только один доктор наук – доктор педагогических наук, про-
фессор полковник милиции В.Г. Стуканов. В этой связи проблема успешной реализации образовательных программ доктор-
антуры в системе ОВД приобретает особое значение. 

В нашем государстве в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании докторантура является второй 
ступенью послевузовского образования, направленной на подготовку специалистов, обладающих навыками организации 
научно-исследовательской работы по новым направлениям научных исследований или для дальнейшего развития суще-
ствующих актуальных направлений научных исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, 
позволяющими подготовить диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. Образовательная программа докто-
рантуры реализуется в дневной форме получения образования (три года) либо в форме соискательства (пять лет).

Сегодня в системе ОВД возможность обеспечить получение послевузовского образования имеет только Академия МВД. 
Это в значительной мере определено ее научным потенциалом. Являясь правопреемницей Минской высшей школы МВД 
СССР, Академия МВД постоянно стремилась и стремится к сохранению и приумножению научной составляющей своей дея-
тельности. Неудивительно, что после распада СССР, когда нарушилось взаимодействие с учреждениями высшего образо-
вания (УВО) МВД Российской Федерации в вопросе подготовки кадров и началось формирование национальной системы 
подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации, в Академии МВД (в 1992–1995 гг. – Академия милиции 
МВД) в 1992 г. была создана адъюнктура, а в 1996 г. – докторантура. В ходе штатно-организационных мероприятий адъюн-
ктура и докторантура стали действовать при научно-исследовательском отделе, а в 2001 г. на их основе был создан научно-
педагогический факультет. Понимая, что результативность подготовки научных кадров в значительной степени связана с 
беспрепятственным прохождением аттестации, руководство Академии МВД приложило максимум усилий для создания в 
1994 г. совета по защите диссертаций Д 06.01.01, который стал первым в Республике Беларусь докторским советом, обла-
дающим правом принимать к защите кандидатские и докторские диссертации по специальности 12.00.09, объединяющей в то 
время уголовный процесс, криминалистику и теорию оперативно-розыскной деятельности. В результате планомерной работы 
с 1995 по 2002 г. шесть сотрудников Академии МВД подготовили и успешно защитили докторские диссертации. После этого 
состоялись три защиты докторских диссертаций – В.Г. Стуканова (2016 г.), А.Л. Савенка (2017 г.) и В.Ч. Родевича (2018 г.). 
По итогам рассмотрения диссертаций В.Г. Стуканова и А.Л. Савенка им в 2017 г. были присуждены Президиумом ВАК Респуб-
лики Беларусь ученые степени соответственно доктора педагогических наук и доктора юридических наук. В.Ч. Родевич снял 
свою работу с рассмотрения Президиума ВАК Республики Беларусь. Отчасти снижение количества защит докторских диссер-
таций после 2002 г. связано с серьезными изменениями в законодательстве Республики Беларусь, регулирующем вопросы 
аттестации научных кадров и устанавливающем требования к диссертациям. Между тем наблюдается и явное отсутствие 
системности в подготовке докторов наук. Если В.Г. Стуканов и В.Ч. Родевич подготовили свои работы в период обучения 
или сразу же после окончания докторантуры, то А.Л. Савенок завершил работу только после выхода на заслуженный отдых. 
В этой связи представляется вполне логичным, что занятие административных должностей не способствует быстрому и каче-
ственному завершению работы над докторской диссертацией. Наметившийся с 2002 г. в Академии МВД кризис в реализации 
образовательной программы докторантуры в 2011–2015 гг. попытались преодолеть путем направления сотрудников на обу-
чение в докторантуру УВО МВД Российской Федерации. Это стало возможным после принятия в 2011 г. решения объединен-
ной коллегии МВД Республики Беларусь и МВД Российской Федерации. Однако в отличие от адъюнктуры (наши сотрудники 
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показывают стабильно высокие результаты по подготовке и защите кандидатских диссертаций – не ниже 75 %), докторантура 
не оправдала себя (диссертацию защитил только В.Г. Стуканов). Таким образом, от направления на обучение в докторантуру 
УВО МВД Российской Федерации пришлось отказаться, тем более что сегодня в Академии МВД есть возможность вести под-
готовку докторантов по четырем специальностям (12.00.01, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.12). В соответствии с порядком приема 
в адъюнктуру и докторантуру к поступающим в докторантуру сотрудникам органов внутренних дел предъявляется целый ряд 
требований, в том числе связанных с дальнейшим прохождением службы, – возраст сотрудника, поступающего на дневную 
форму получения образования, должен быть не более 46 лет; поступающий должен иметь существенные наработки по пред-
полагаемой теме докторской диссертации, которые составят ее основу и позволят выйти на защиту по истечении обучения. 

Однако желающих обучаться в докторантуре практически нет, а в штате Академии МВД после смерти профессора 
И.И. Басецкого остался только один доктор юридических наук – профессор А.С. Рубис. Уже сегодня ощущаются проблемы 
с подбором научных руководителей адъюнктам научно-педагогического факультета, а в дальнейшем возникнут вопросы с 
формированием совета по защите диссертаций. По состоянию на конец 2020 г. на научно-педагогическом факультете два 
докторанта обучаются в дневной форме получения образования и один – в форме соискательства. При самых благоприятных 
условиях и активной работе только через два-три года кто-либо из них сможет выйти на защиту докторской диссертации.

Обсуждая успешность реализации образовательных программ докторантуры, необходимо четкое понимание, что в дан-
ном случае успех не может быть достигнут административными методами. Докторантуру можно укомплектовать, но при этом 
не получить ни одного доктора наук. Сегодня в Академии МВД вся научная деятельность сконцентрирована на кафедрах. 
В этой связи руководство кафедр должно поддержать желание и стремление своих сотрудников заниматься наукой, активно 
вовлекать в научно-исследовательские проекты молодых кандидатов наук. Без внимания не может оставаться и адъюнктура, 
успешно окончившие которую и защитившие кандидатскую диссертацию формируют резерв для докторантуры. Поэтому не-
обходимо ответственно подходить к подбору кандидатов на поступление в адъюнктуру. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ

Часто у людей, которые никак не связаны с юридической деятельностью, но так или иначе сталкиваются с различными 
договорами, может сложиться впечатление, что юристы производят манипуляции посредством сложных и всеобъемлющих 
формулировок. 

В настоящее время благодаря развитию новых технологий ситуация в этом направлении изменилась. Так, одним из при-
меров является возникновение так называемых «умных» контрактов, которые представляют собой компьютерную программу, 
позволяющую исполнять и заключать договоры, приведенные под единый стандарт. Такие контракты являются договорами 
присоединения, они вступают в силу, когда наступает определенное условие, которое было определено заранее. Следует от-
метить, что по своей сути это некий алгоритм. И в таком случае юридический язык уступает роль языку программирования.

В то же время, несмотря на удобства, предоставляемые автоматизацией процесса, такие контракты применимы не ко 
всем гражданско-правовым отношениям, так как обладают определенными сложностями в реализации. В связи с тем что 
порой сложно проверить действительные условия договора и подтвердить сам факт заключения договора, некоторые граж-
данско-правовые отношения невозможно стандартизировать.

Анализ типовых договоров, а также информационных ресурсов, которые дают возможность конструировать договоры, 
позволяет говорить о том, что возникает тенденция ухода от шаблонов и сложных конструкций в предложениях, которые не 
несут большой смысловой нагрузки. И тот факт, что они еще присутствуют в различных договорах, вероятнее всего является 
результатом привычки либо своего рода традиции. Так, объемная преамбула договора часто не включает в себя полного 
наименования сторон, в связи с тем что эти данные можно найти в разделе «Реквизиты сторон», а текст самого договора 
изобилует ссылками на дополнительные документы. 

Кроме тенденции упрощения языкового качества договора возникает также тенденция уменьшения количества до-
кументов, которые необходимо согласовать. Например, составляя договор о купле-продаже недвижимости, можно внести 
условие о том, что данная недвижимость будет передана продавцом покупателю в случае подписания договора. В таком 
случае один документ будет как договором о приеме-передаче объекта недвижимости, так и самим актом приема-передачи, 
наличие которого необходимо.

Одной из причин использования громоздких текстов может быть попытка таким объемным юридическим текстом произ-
вести впечатление на одну из сторон, особенно если ее знаний недостаточно, чтобы отличить в таком тексте нормативные 
цитаты от условий, которые требуют согласия сторон.

В то же время следует отметить, что существует тенденция постепенного стирания границ между профессиональным 
юридическим языком и обыденным языком. Так, с одной стороны, этому способствует развитие интернета, что делает до-
ступной правовую информацию, позволяя пользователю самостоятельно разобраться в некоторых вопросах. С другой – 
действительно есть и общеязыковая тенденция к упрощению и повышению доступности речи, которая в некотором роде 
популяризирует такое явление, как информационный стиль. Ведь, учитывая скорость и объем появления новой информации, 
для современного общения становится крайне важным уметь выразить свою мысль ясно и лаконично. 


