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В предыдущей статье [1] мы отметили, что 
на момент основания полиция Санкт-Петербурга 
была наделена функциями общего управления 
социальной сферой; по мере укрепления и со-
вершенствования государственной власти общие 
функции управления, свойственные этому инсти-
туту, делегировались другим государственным и 

общественным учреждениям, а ведущей станови-
лась специализированная деятельность по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью. 
Эта деятельность нуждалась в правовом регулиро-
вании в рамках отдельной отрасли, получившей 
название полицейского права, которая не могла 
возникнуть единовременно, а складывалась посте-
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пенно из отдельных нормативно-правовых актов 
местного характера, не только регламентировав-
ших деятельность полиции, но и первоначально 
содержавших предписания военным и граждан-
ским властям, требовавших их взаимодействия. 

Волею судьбы в лице Петра I наряду с послед-
ним у истоков полицейского права в России оказался 
А.М. Девиер. Во исполнение данного ему «пункта» 
под номером 8, в котором полиции предписывалось 
поддерживать порядок на рынках и улицах и предо-
ставлялось право арестовывать участников драк и 
отсылать их к суду, Девиер добился принятия ука-
за Сената от 20 июня 1718 года «О забирании под 
караул праздношатающихся людей, о недопускании 
таковых в домы по пробитии зори без явного свиде-
тельства, о ненанимании работников без поручных 
записей, о непродаже после зори питей и харча, о 
разнимании драк и о вспоможении тем, которые за-
кричат: караул...» [2]. В преамбуле указа давалась 
яркая картина злоупотреблений, проистекавших от 
гулящих и слоняющихся людей, многие из кото-
рых живут за счет воровства, незаконной торговли 
спиртным, организации азартных игр. Далее пере-
числялись комплексные меры, призванные пресечь 
преступную практику: обязательная регистрация 
всех приезжих и отъезжающих в полицмейстерской 
канцелярии с получением соответствующего сви-
детельства; запрет предоставлять кров людям без 
документов и нанимать их на работу; запрет мар-
китантам продавать продукты и алкоголь в ночное 
время (после пробития зори); проведение арестов с 
приводом в полицмейстерскую канцелярию участ-
ников драк и беспорядков; доставление туда же сви-
детелей и потерпевших для проведения дознания.

Указ содержал жесткие санкции за нарушение 
установленных запретов, не зависевшие от соци-
ального статуса виновных. Так, за наем на работу 
«без поручных записей» и предоставление жилья 
людям без свидетельства следовало наказание кну-
том и ссылка на каторгу с конфискацией движимого 
и недвижимого имущества на имя Великого госу-
даря. Аналогичное наказание предусматривалось 
за предоставление домов под шинки и проведение 
азартных игр, а также и за недонесение о выше пе-
речисленных преступлениях.

Наказание, равное тому, к которому присужда-
лись виновные в совершении убийства или нанесе-

нии телесных повреждений в уличной драке, назна-
чалось свидетелям преступления, не пришедшим на 
помощь тем, кто кричал «караул». 

Значительная часть именных и сенатских ука-
зов, изданных при Девиере, призвана была служить 
обеспечению внутренней безопасности, понима-
емой в широком смысле как безопасность от пре-
ступников, санитарно-гигиеническая и противопо-
жарная [3, с. 600].

Первым среди них был сенатский указ «О на-
блюдении порядка и чистоты по городу Санктпетер-
бургу и о взимании штрафа за нечищение домовых 
труб и за продажу в рядах и в других местах пор-
ченных съестных припасов» [4] от 18 июня 1718 г. 
Он был принят менее месяца спустя после издания 
«Пунктов» и вступления Девиера в должность Гене-
рал-полицмейстера. Представляется, что в этот указ 
были включены самые неотложные меры в разных 
областях жизни, реализация которых под контролем 
полиции должна была повысить безопасность жиз-
ни в городе. 

Содержание указа значительно шире обозначен-
ного в названии. В нем прежде всего устанавлива-
ются уголовные санкции за нарушение правил ре-
гистрации приезжих хозяевами, принявшими их на 
постой. И эти санкции довольно жесткие — нака-
зание кнутом и отправка на каторгу с конфискаци-
ей имущества, что говорит о том, что законодатель 
усматривал особую степень общественной опасно-
сти в попустительстве беглым зависимым людям и 
бродягам, справедливо считая их потенциальными 
преступниками.

Далее в указе предписываются сроки (с 20 июня 
каждого года) и нормы мощения и содержания в чи-
стоте улиц, дворов и мостов; устанавливаются сроки 
чистки труб (не реже 1 раза в месяц); обозначаются 
суммы штрафов за их нарушение («за первую вину 
10, за вторую 20, за третью 30 рублев») [4]. Далее 
конкретизируется содержание петровского «пун-
кта», гласящего: «шалаши по проезжим улицам и у 
мостов близко не ставить, а ставить дале от дороги, 
чтоб от них никакова помешательства не было проез-
жим, и чтоб около их было чисто, и накрывать оные 
шалаши холстом, а не рогожами; к тому ж в рядах 
и в других местах, где продаются столовые харчи, 
дабы отнюдь нездороваго какого съестнаго харчу и 
мертвечины не продавали, но все б держали здоро-
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вое»; вводится санкция за нарушение этих правил: 
«за первую вину будет бит кнутом, за вторую сослан 
будет на каторгу, за третью учинена будет смертная 
казнь». Прописывается процедура освидетельство-
вания забитой в городе скотины специально назна-
ченным офицером, старостами и десятскими улиц; 
продавцы убойного скота, привезенного зимой из 
дальних мест обязываются иметь свидетельства, 
предписывается ведение их пофамильного учета. 
Особое внимание уделяется правильности мер и ве-
сов (весы должны быть «с орлом», т.е. прошедшими 
государственную сертификацию).

В именном, объявленном генерал-полицмей-
стером Девиером, указе «О назначении рынков в 
Санкт-Петербурге, о наблюдении чистоты торгу-
ющим съестными припасами и о ношении им бе-
лых мундиров» от 15.11.1718 года упорядочивалась 
розничная торговля; рынок переносился от Адми-
ралтейства, где уже была осуществлена плотная 
застройка и велось активное движение, к трактиру 
«Петровское кружало», располагавшемуся на месте 
современного Казанского собора; всем разносчи-
кам и продавцам в лавках предписывалось носить 
белые мундиры и содержать себя и товар в чистоте 
под страхом наказания в виде конфискации товара 
на имя государя. 

В изданных позднее при Девиере указах вводил-
ся порядок топления печей в избах и банях в летнее 
время — один раз в неделю по субботам (во избежа-
ние пожаров). Характерно, что штраф за нарушение 
этого порядка был дифференцированным: «вышних 
чинов домов по полтине, а с подлых по полуполти-
не». Сумма штрафа возрастала в случае рецидива: 
«за другой привод штраф имать против того вдвое, 
а за третий привод втрое, а за четвертой привод чи-
нить наказание, бить батоги нещадно» [5]. 

Забота об обеспечении противопожарной без-
опасности нашла отражение и в именном указе 
«О строении конюшен, погребов, сараев и проче-
го каменных или мазонок, или из досчатых забо-
ров» от 20.10.1719 года [6]. В нем предписывалось 
возводить вспомогательные строения из камня, а 
если не хватает средств на камень, то из досок, а 
не из бревен, поскольку доски при пожаре «легче  
разметать».

Важную роль в поддержании внутренней без-
опасности сыграл именной указ, объявленный Де-

виером «О делании в Санкт-Петербурге по концам 
улиц шлагбаумов и об определении к оным с дворов 
караульщиков» от 24 января 1720 г. Этот указ мож-
но считать неким промежуточным итогом работы, 
проведенной полицией Санкт-Петербурга за пол-
тора года своего существования, по обеспечению 
охраны порядка в ночное время. В нем говорилось 
об установке готовых, заказанных полицией за го-
сударственный счет, шлагбаумов для перекрытия 
улиц ночью и выделения на основе составленных 
списков и реестров жителей «кто б какого ранга 
ни был» караульщиков, контролировать которых 
должны были сотские, пятидесятские и десятские. 
Наказание за невыход на дежурство, в случае, если 
в отсутствие караульщика было совершено престу-
пление, приравнивалось к санкции, которой подле-
жали преступники: «А ежели кто сему будет пре-
слушен и во учрежденной день караула не даст, а в 
тое ночь учинится в тех местах какое воровство или 
убийство и прочее тому подобное, и оное взыщется 
на тех людях равно с теми злодеями».

На обеспечение общественной и санитарной 
безопасности были направлены указы: «О запре-
щении на дворах и по улицам стрельбы, под взы-
сканием штрафа» [7], в котором вводились санкции 
в виде штрафа, повышавшегося при рецидиве; «О 
объявлении Санкт-Петербургским жителям в кан-
целярии полицмейстерских дел, у кого в доме ока-
жутся больные горячкой» [8], содержавший угрозу 
«жесточайшего наказания» за неисполнение.

Меры по охране личной имущественной без-
опасности российских подданных предусматривал 
именной, объявленный генерал-полицеймейстером 
Девиером, указ «О объявлении иноземцам паш-
портов для отъезда в свои государства в полицей-
мейстерской канцелярии»от 16 августа 1721 г. Во 
избежание беспрепятственного отъезда за границу 
иностранцев, не выплативших долги русским кре-
диторам, каждый иностранец должен был перед 
выездом зарегистрироваться в Полицмейстерской 
канцелярии, о чем объявлялось публично, и ждать 
некоторое время, не предъявят ли ему претензии, 
и при отсутствии таковых передавать свой паспорт 
в коллегию, от которой паспорт был получен при 
въезде.

Таким образом, создание полиции как специ-
ализированного института гражданской службы, 
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имеющего целью обеспечение безопасности, под-
держание порядка и борьбу с преступностью, не-
избежно предполагало формирование новой от-
расли права, которая охватила бы нормы, регу-
лирующие поддержание порядка и законности, 
предотвращения, пресечения и расследования пре-
ступлений и правонарушений; выделяла бы их из 
общего законодательства и обеспечивала отличие 
от военных уставов. Зарождение этой отрасли пра-
ва неразрывно связано с именем и деятельностью  
первого Генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга 
А.М. Девиера, внесшего значительный вклад в раз-
работку первых нормативных актов полицейского  
регулирования.

Опыт взаимодействия Девиера с Сенатом в за-
конотворческой деятельности был учтен при разра-
ботке Регламента или Устава Главного Магистрата, 
принятого 16 января в 1721 года. В Уставе был зало-
жен принцип разработки и принятия нормативных 
актов, регулирующих сферу полицейского управ-
ления, согласно которому Главному Магистрату и 
органам городского управления предоставлялось 
право «сочинять» законопроекты о местной поли-
ции и представлять их на утверждение Сената [9]. 
Однако закрепленная за Главным Магистратом 
функция разработки полицейского законодатель-
ства им практически не выполнялась в силу разных 
причин — слабости органов местного самоуправле-
ния, их безынициативности, да и просто отсутствия 
органов полиции на местах.

 Вторым по счету полицейским органом после 
Санкт-Петербургской Генерал-Полицмейстерской 
канцелярии стала московская Обер-полицмейстер-
ская канцелярия, глава которой получил полномо-
чие обращаться в Главный Магистрат для согласо-
вания проектов указов, которые подлежали утверж-
дению Сената. 

Обширная инструкция, данная от имени Сена-
та московской Обер-полицмейстерской канцеля-
рии 9 июля 1722 года, обобщала применительно к 
специфике Москвы нормы, объявленные в указах 
Девиера для Санкт-Петербурга [10]. Опыт законот-
ворческой деятельности, накопленный Генерал-по-
лицмейстерской канцелярией в первые годы своего 
существования, не пропал даром.

24 октября 1722 г. был принят краткий указ 
Сената о сношении коллегий с Полицмейстерской 

канцелярией Санкт-Петербурга, гласящий, что 
канцелярия направляет в коллегии доношения, а 
коллегии в канцелярию — указы [11]. Тем самым 
закреплялось право Девиера на законодательную 
инициативу, подлежащую одобрению коллегий, ми-
нуя Главный Магистрат, что возвышало полицию 
Северной столицы над московской и в дальнейшем 
привело к тому, что она получила название Главной 
полиции. Однако произошло это уже после того, как 
Девиер был принужден покинуть пост Генерал-по-
лицмейстера.
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Основные Государственные Законы явились 
важным элементом в системе законодательного 
определения и закрепления основ государствен-
ной власти в Российской империи. Их появление 
в российской правовой системе в первой половине 
XIX в. было не случайно: оно отразило начавшиеся 
еще в XVIII в. сложные политико-идеологические 
процессы, выражавшиеся в стремлении монархов 
к легальному оформлению их положения и власти. 
Основные законы отразили намерения двух со-
циально-политических сил: с одной стороны, они 
должны были на законодательном уровне закрепить 
прерогативы главы государства, чего желали сами 
монархи, с другой стороны, дворянская аристокра-
тия искала защиту в них от монархического произ-
вола. Недаром в ряде конституционных проектов 
второй половины XVIII в. (Н.И. Панина, М.М. Щер-
батова, А.А. Безбородко) [1, с. 200] аргументирова-
лась необходимость выделения «в особую группу» 
узаконений, названных «коренными законами», 

которые должны были содержать четкие правовые 
положения об организации государственной власти 
и полномочиях монарха» [2, с. 10]. Братья Пани-
ны (Н.И. Панин и П.И. Панин) предлагали проект 
«О фундаментальных государственных законах», в 
котором провозглашалось «об утверждении на все 
времена формы государственному правлению, при-
знанной всем разумным светом для монаршеско-
го владения с фундаментальными, непременными 
законами» [3, c. 562]. По их предложению фунда-
ментальные законы должны были закрепить поло-
жения о единстве и территориальной целостности 
государства, начала правосудия и государственного 
управления, права сословий и др. [3]. 

В начале XIX в. Александр I утверждает план 
«Книги законов», предложенный в докладе мини-
стра юстиции П.В. Лопухина «О преобразовании 
Комиссии составления законов» 28 февраля 1804 г. 
Первая часть Книги должна была включать в себе 
законы «органические и коренные, до правления 
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государственного относящиеся, как-то; изложение 
священных прав императорского величества и вы-
сочайшей фамилии, отношения подданных к госу-
дарю, также постановления, также постановления 
правительственных мест верховною властью ут-
вержденных» [4]. 

В 1804 г. председатель Комиссии составления за-
конов Г.А. Розенкампф предложил «Проект Корен-
ных законов Российской империи». Затем в 1815 г. 
была предпринята попытка обобщения некоторых 
фундаментальных узаконений в рамках «Система-
тического свода существующих законов Россий-
ской империи». В 1821 г. были изданы «Основания 
российского права, извлеченных из существующих 
законов Российской империи» — «труд, оказавший 
большое влияние на некоторые части будущего Сво-
да законов». [5, с. 83—107] 

Положения проекта Г.А. Розенкампфа опира-
лись на наиболее значимое отечественное законода-
тельство в вопросах государственного устройства с 
элементами заимствования принципов германского 
государственного права. В проекте форма правле-
ния в российском государстве определялась в виде 
абсолютной монархии, персонализировалась госу-
дарственная власть в лице монарха, институциона-
лизировались исключительные права императора во 
внешней и внутренней политике, устанавливались 
его обязанности, закреплялись основы правово-
го статуса подданных, формулировались положе-
ния о престолонаследии и т.д. Положения проек-
та не были реализованы, однако они были учтены 
М.М. Сперанским при работе над Сводом Законов 
Российской империи. 

К моменту вступления на престол Николая I про-
блема систематизации законодательства и выделе-
ния Основных законов явилась одной из самых на-
сущных задач, стоявших перед российской властью, 
особенно в связи с намерением Николая I усилить 
режим законности …, и четко определить исходные 
положения организации верховной государствен-
ной власти и направления деятельности императора 
как главы Российского государства» [6]. Концепция 
Основных государственных законов в разработке 
М.М. Сперанского, который, изучив российский и 
европейский опыт законодательного закрепления 
основ государственного строя и деятельности главы 
государства, предполагала самодержавную форму 

правления для России как исторически обоснован-
ную и содержала характеристику основных направ-
лений деятельности монарха в законодательстве и 
управлении. 

Воплотить в жизнь свои идеи относительно соз-
дания основных законов М.М. Сперанский смог при 
работе над Сводом Законов Российской империи. 
Первоначальный проект Основных государствен-
ных законов был подготовлен чиновником II отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии M.А. Корфом под непосредственным 
руководством М.М. Сперанского и после доработки 
в Министерстве юстиции вошел в качестве первой 
части первого тома в Свод законов Российской им-
перии.

Основные государственные законы включали 
в себя два раздела, каждый из которых делился на 
подразделы. Первый раздел «О священных правах и 
преимуществах верховной самодержавной власти» 
состоял из 8 подразделов (ст. 1-81) и в нем опреде-
лялись порядок учреждения и принципы функцио-
нирования высших государственных органов стра-
ны. Второй раздел «Учреждение об императорской 
фамилии» состоял из 7 подразделов (ст. 82-203) и 
касался прав и обязанностей членов царствующего 
дома. 

В Основных государственных законах определя-
лись основные черты абсолютной монархии: само-
державие, неограниченность, священность, наслед-
ственность. Монарх является сувереном, осущест-
вляет верховную власть «по собственному праву», 
не разделяет ее ни с кем и независим от какого бы то 
ни было государственного органа. Никакие внешние 
или внутренние силы не могут установить пределы 
и ограничить власть императора. Священность — 
монарх получает власть от Бога посредством проце-
дуры коронования, таким образом его власть имеет 
божественный статус. Наследственность — россий-
ский престол и власть переходит на основании Акта 
о престолонаследии. Титул российского императора 
и государственный герб обозначали пространство 
власти монарха и пределы территории государства. 
Форма государственного устройства определялась 
как унитарная (российское многонациональное 
государство объявлялось «единым и нераздель-
ным»)  с сохранением в отдельных национальных 
субъектах элементов местной системы управле-
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ния и права. Был закреплен институт подданства 
и сословное деление общества. Основополагаю-
щим принципом законотворческой деятельности 
явилось исключительное право императора на из-
дание закона. Провозглашался приоритет обще-
государственного законодательства над местным. 
Власть управления во всем объеме принадлежала  
монарху. 

Основные государственные законы выделили 
обособленный комплекс норм, регулирующих по-
ложение императорской фамилии и возникающих 
внутри нее правовых отношений, в частности, по-
рядок приобретения прав членов императорского 
дома, определение родственных связей как основа-
ния к наследованию престола, обязанности членов 
императорского дома и др. 

Историко-правовое значение Основных госу-
дарственных законов всегда интересовало россий-
ских правоведов, которые особо отмечали их вли-
яние на укрепление основ государственного строя 
и внедрение принципа законности как основы ор-
ганизации и деятельности российского государства. 
А.Д. Градовский указывает на то, что в Основных 
законах устанавливается «юридический, правомер-
ный характер русского государственного устрой-
ства» [7, с. 3]. Н. М. Коркунов отмечает: «Начало за-
конности в нашем государственном быту не явилось 
результатом какого-нибудь одного законодательного 
постановления, а сложилось как плод постепенного 
развития государственной жизни. Самоограниче-
ние власти правом составляет необходимое каждого 
сколько-нибудь развитого государственного быта. 
Прежде всего само могущество государственной 
власти может окрепнуть и утвердиться только под 
условием подчинения власти началам права, так как 
только тогда в гражданах может развиться чувство 
законности, делающее для них повиновение вла-
сти долгом» [8, с. 216]. А.В. Романович-Славатин-
ский считал, что «российская империя управляется 
на твердом основании положительных законов» и 
«примыкает к разряду тех организованных Евро-
пейских государств, где все совершается на осно-
вании твердых, незыблемых законов, а не на осно-
вании воли и прихоти правителя, как в восточных 
деспотиях» [9, с. 59].

Таким образом, Основные государственные за-
коны, закрепив общие начала организации государ-

ственной власти и управления Российской империи, 
позволили на этой базе осуществлять правовую ре-
гламентацию различных сфер государственной дея-
тельности и жизнедеятельности населения. 
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В виду стремительного развития евразийской 
экономической интеграции и существенной роли, 
отведенной российскому государству в данном про-
цессе, выступает в качестве актуальной задача по-
строения эффективного механизма регулирования 
ее фундаментальных основ с учетом имеющейся 
специфики и успешного опыта зарубежных ре-
шений — а именно соответствующей интеграци-
онной правовой системы. В указанном контексте 
представляется необходимым проведение анализа 
правового регулирования элементов, составляющих 
базис построения внутреннего рынка, являющегося 
основой развития как западноевропейской, так и ев-
разийской интеграций.

При этом следует подчеркнуть, что указанный 
аспект регулирования, напрямую относящийся к 
экономической сфере общественных отношений, 
формирует как элемент сегментарной правовой си-
стемы, свойственной такой международной орга-

низации как, например, ВТО — в сфере торговли, 
участниками которой являются и некоторые рас-
сматриваемые субъекты, так и элемент евразийской 
правовой системы, основополагающей целью кото-
рой также является налаживание экономического 
сотрудничества и устранение экономических барье-
ров для создания реального экономического союза 
пяти государств постсоветского пространства, что 
позволяет сделать вывод о единстве рассматривае-
мого феномена в различных типах интеграционных 
правовых систем. 

Так, опыт социального и экономического раз-
вития Европейского союза дает определенное ос-
нование для конкретизации некоторых направлений 
совершенствования регулирования деятельности 
физических лиц на пространстве Евразийского эко-
номического союза, поскольку понятие внутреннего 
рынка, являющееся основой интеграционного пра-
ва Евросоюза и введенное ЕЕА [1], обеспечивает в 
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соответствии со ст. 26 ДФЕС свободное движение 
лиц, услуг, товаров и капиталов [2]. В связи с указан-
ным осуществление имеющих основополагающее 
значение свобод предполагает беспрепятственную 
организацию производительных факторов, обеспе-
чивающую стабильное развитие и функционирова-
ние экономики, в частности — труда, реализуемого 
человеческими ресурсами, то есть физическими ли-
цами [3] (см. рис.).

Осуществление целей построения единого 
внутреннего рынка обеспечивается результатами 
политики [4], которые направлены на повышение 
благосостояния государств — членов ЕС и упроч-
нение связей между этими государствами и до-
стигаемыми на основании принципов свободного 
перемещения физических и юридических лиц, яв-
ляющихся субъектами экономической деятельности 
(предпринимателей, наемных работников и коммер-
ческих организаций). При этом реализация указан-
ных принципов в отношении первой категории лиц 
осуществляется определенными совокупностями 
правовых норм [5], которые регулируют свободы  
передвижения:
• с целью проживания работающих граждан Ев-

росоюза; 
• трудящихся, а также членов их семей;
• трудящихся и иных лиц, которые не являются 

гражданами Евросоюза.
При этом в основе правового регулирования 

указанных категорий лиц непременно лежит инсти-
тут гражданства Евросоюза, свойственный лишь 
данной интеграционной правовой системе. 

Рассматривая в сравнении правовые основы та-
кой деятельности на рынке Российской Федерации, 
необходимо в первую очередь отметить, что все 
субъекты финансово-хозяйственной деятельности 
также подразделяются на физических и юридиче-
ских лиц, первых из которых возможно классифи-
цировать по различным основаниям: в зависимости 
от статуса физического лица, в зависимости от вида 
осуществляемой деятельности, в зависимости от 
формы получаемого дохода.

В целях определения места физических лиц 
в российской правовой системе, а также наиболее 
полного анализа особенностей их деятельности для 
формирования эффективного механизма евразий-
ской интеграции представляется целесообразным 
в качестве ведущего основания классификации ис-
пользовать разделение рассматриваемых субъектов 
на физических лиц, которые осуществляют (инди-
видуальных предпринимателей без образования 
юридического лица, глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) и не осуществляют предпринима-
тельскую деятельность (работающих по найму, по-
лучающих доходы из других источников), а также 
отдельных категорий физических лиц (осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность, нотари-
усов, адвокатов и др.).

Необходимо отметить, что деятельность ука-
занных физических лиц на российской территории 
регламентируется в первую очередь нормами граж-
данского законодательства, и принятыми в соот-
ветствии с ним другими нормативными правовыми 
актами. Трудовое же законодательство распростра-

Рис. Экономические ресурсы внутреннего рынка
 

Ресурсы капитала, техники, технологии и оборудования

технико-
производственный 

структурный 
элемент  

технологический 
структурный 

элемент  

Ресурсы, сопутствующие экономической 
деятельностиэнергетический 

структурный 
элемент  

продовольственный 
структурный элемент  

Ресурсы прав, информации и людские ресурсы

информационно-
правовой структурный 

элемент  
структурный элемент –
человеческие ресурсы



17Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

няется на физических лиц, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, а получаю-
щих доходы от трудовой деятельности по найму.

Указанная классификация актуальна также в 
целях определения правового статуса физических 
лиц, поскольку в зависимости от видов осуществля-
емой ими деятельности формируется, например, пе-
речень уплачиваемых в доход бюджета государства 
налоговых платежей, оттуда же вытекают иные пра-
ва и обязанности. Указанное направление актуально 
также для иных государств — участников ЕАЭС в 
виду общего постсоветского фундамента построе-
ния правовых систем.

Анализ правовых норм ЕС, развивавшихся по-
началу в разном ключе в национальных правовых 
системах государств-членов ЕС, выявил ряд обла-
стей, характеризующихся наличием единых под-
ходов, которые реализуются в рамках различных 
правопорядков. В указанном контексте элементы 
права не выступают лишь в качестве национально 
государственных, но и создают начала общего пра-
ва (jus commune) [6] и могут приниматься за основу 
в деятельности по развитию права ЕАЭС, в итого-
вом варианте представляющуюся как совокупность 
правовых норм, осуществляющих регулирование 
посредством унификации и гармонизации норм 
национального трудового законодательства госу-
дарств-членов отношения физических лиц (напри-
мер, работников с работодателями) и другие тесно 
связанные с ними отношения аналогично европей-
скому опыту и практики гармонизации законода-
тельства России и Евросоюза [7], функционально-
структурный механизм реализации данных право-
вых положений на евразийском пространстве.

В перспективных целях развития отношений 
России на евразийском интеграционном простран-
стве видится необходимым постепенное выравни-
вание условий жизни и труда путем прогресса. В 
данной связи интересна ранее действовавшая норма 
Договора о ЕЭС, устанавливавшая, что за социаль-
ную политику ответственны государства-члены, а 
такие наднациональные органы как Комиссия об-
ладают компетенцией по организации и стимулиро-
ванию по социальным вопросам тесной совместной 
их работы, проводимой путем консультирования [8].

Прежде всего, необходимо делать акцент на 
правовом обеспечении защиты прав человека в со-

ответствии с их всеобъемлющим и первостепен-
ным значением. Также судебная практика [9] дает 
возможности такого выравнивания при требовании 
равного вознаграждения [10] и эффективной защи-
ты прав работников [11].

Кроме того, интересны для заимствования по-
ложения статьи 151 ДФЕС, подчеркивающие зна-
чимость основных направлений деятельности ЕС 
в рамках внутреннего рынка и предусматривающие 
совместное достижение социально-политических 
целей — а именно улучшению условий жизни и 
труда и содействие занятости, с тем чтобы осущест-
влять их поэтапное выравнивание при условии со-
хранения достижений, проведения диалога между 
предпринимателями и трудящимися, социальной 
защиты, а также развития человеческих (трудовых) 
ресурсов в целях достижения долговременного вы-
сокого уровня занятости и противодействия соци-
альному отторжению.

Кроме того, механизмы решения отдельных во-
просов, которые в европейской практике регламен-
тированы директивами (например, об общих стан-
дартах и процедурах, подлежащих применению в 
государствах-членах к возврату незаконно пребы-
вающих граждан третьих стран [12]; об установле-
нии минимальных стандартов в отношении санкций 
и мер к работодателям незаконно пребывающих 
граждан третьих стран [13]; об установлении усло-
вий въезда и пребывания граждан третьих стран в 
целях высококвалифицированной работы [14]) так-
же могут быть интегрированы в евразийскую пра-
вовую систему в целях налаживания эффективного 
функционирования ЕАЭС.

Таким образом, опыт правового регулирования 
Европейским союзом деятельности физических 
лиц, как трудовой, так и частной, предприниматель-
ской, имеет важное значение в реализации идеи по-
строения общего (внутреннего) рынка, а его поло-
жительная интеграция с учетом специфики ЕАЭС и 
роли России может стать фактором успешного раз-
вития правовой системы Евразийского экономиче-
ского союза.
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Важность проблемы контрольнойдеятельности 
в Российской Федерации обусловлена проводимой 
государственной реформой, ставящей важнейшую 
цель, а именно, снижение рисков в деятельности 
физических и юридических лиц, а также соблюде-
ние специальных требований.

Анализ проблемы противодействия корруп-
ции на муниципальном уровне [14, с. 14—15] вы-

явил серьезную угрозу в реализации функции 
муниципального контроля органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а 
именно,возникновение коррупционной состав-
ляющей при проведении контрольных меропри-
ятий. Первостепенное значение в процессе борь-
бы с коррупцией имеет выработка мер, направ-
ленных на ее минимизацию [15, с. 61], снижение 
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неэффективности управленческой деятельности  
[16, с. 534].

Предметом рассмотрения настоящей статьи яв-
ляются общественные отношения в сфере противо-
действия коррупции на уровне местного самоуправ-
ления при проведении муниципального контроля. 
Объектом является анализ правового регулирова-
ния и антикоррупционных норм в рассматриваемой 
сфере.

Обнаружение рисков коррупционных проявле-
ний, характерных для определенного контрольно-
го органа местного самоуправления, учитывая его 
особенности функционирования, дает возможность 
использования антикоррупционных методик. Среди 
наиболее встречающихся коррупционных проявле-
ний в контрольной деятельности органов местного 
самоуправления следует отметитьнарушение, так 
называемых обязательных требований и общепри-
нятых правил, принятых как на государственном и 
региональном, так и на местном уровнях.

Значительным фактором минимизации корруп-
ции в контрольной деятельности органов местно-
го самоуправления является сложившаяся система 
принципов, оценивающая риск коррупционного 
поведения. Так одним из наиболее значимых явля-
ется принцип законности, на основании которого 
осуществляется оценка рисков. Правовые основы 
регулирования антикоррупционной составляющей 
контрольных органов местного самоуправления 
осуществляются на федеральном [1; 2; 3], регио-
нальном [4; 5; 6; 7] и муниципальном [8; 9; 10] уров-
нях.

Принцип открытости аппарата контрольных ор-
ганов подразумевает предоставление для широкого 
круга лиц сведений об итогах антикоррупционной 
деятельности органов местного самоуправления на 
официальных сайтах в сети интернет. 

Не маловажным является принцип целостной 
оценки коррупционной опасности при проведении 
мероприятий муниципального контроля. Данный 
принцип дает возможность всесторонности суще-
ственно уменьшить возможность ошибок управ-
ленческих операций при осуществлении которых 
может быть сформирован коррупционный риск. Это 
позволит спрогнозировать появление таких рисков, 
которые ранее не были распознаны и не считались 
коррупционными. 

Универсальность при установлении коррупци-
онных рисков дает возможность обнаружения кор-
рупционных условий и исследование возможных 
методов совершения коррупционных преступлений 
(коррупционных методик), что предопределяет воз-
можность выработать более действенные меропри-
ятия предотвращения коррупции в контрольном ор-
гане местного самоуправления. 

Оперативность и систематичность в изучении 
коррупционных рисков дает возможность осущест-
влять оценку коррупционных рисков в разумные 
сроки и на систематически. Глубокую оценку кор-
рупционных рисков необходимо осуществлять при 
каждом значимом изменении законодательства в 
определенной области контрольной деятельности 
органов местного самоуправления, но не реже, чем 
один раз в два года. Кроме того контрольным орга-
нам следует проводить оценку коррупционных ри-
сков, исследование функций контрольной деятель-
ности контрольного органа, сориентированного на 
минимизацию неблагоприятных результатов обна-
руженных рисков.

Установление определенного списка функций 
контрольных органов, при осуществлении которых 
возможно формирование коррупции, необходимо 
формировать с помощью классификации функций, 
при осуществлении которых имеются коррупцион-
ные риски.

Среди таких функций можно выделить, напри-
мер, функции управления контрольными органами 
местного самоуправления и их внутренними под-
разделениями; функции по контролю за финанса-
ми (внутренний муниципальный финансовый кон-
троль); муниципальный контроль в сфере закупок; 
муниципальный контроль в земельной, лесной, жи-
лищной и иных сферах.

Отметим, что сведения о появлении коррупци-
онной опасности выявляется в процессе заседания 
специальной комиссии, на которой рассматривается 
вопрос соблюдения условий, применяемых к долж-
ностному лицу при урегулировании инцидента с 
заинтересованностью муниципального служащего 
или иного представителя органа местного само-
управления. 

Кроме того данная информация может полу-
чена при рассмотрении обращений физических 
лиц по средствам «горячей линии», «электронной 



21Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

приемной», включающих передачу сведений о кор-
рупционных преступлениях, в том числе призывов 
к ним. Также уведомлений в СМИ о коррупцион-
ных преступлениях либо прецедентах неисполне-
ния официальными должностными лицами обяза-
тельных требований к должностному действию. 
Помимо этого могут быть предоставлены мате-
риалы правоохранительными и надзорными орга-
нами, лицами, осуществляющими общественный 
контроль, свидетельствующие о коррупционных  
действиях.

Свойствами, определяющими коррупционное 
действия официального лица, исполняющие функ-
ции муниципального контроля являются, например, 
необоснованная задержка заключения по вопро-
су свыше определенных сроков (медлительность); 
применение собственных должностных возмож-
ностей при решении индивидуальных проблем, со-
пряженных с должностными обязанностями самого 
лица или его членов семьи; обеспечение никак не 
предустановленных законодательством преферен-
ций для поступления на муниципальную службу; 
применение в индивидуальных либо массовом по-
рядке данных, в случае если подобные сведения 
никак не подлежит распространению; нарушении 
официальными лицами условий, предустановлен-
ных официальными прямыми обязанностями; ис-
кажение, сокрытии либо понятии умышленно не-
верных данных в должностных учетных и отчетных 
бумагах, представляющих значимым компонентом 
должностной работы; попытки неразрешенного до-
пуска к информативным ресурсам; бездействии при 
вариантах, необходимых для принятия заключений 
в согласовании с должностными прямыми обязан-
ностями.

Органы местного самоуправления определяют 
группы должностей контрольных органов [11; 12, 
с. 5; 13] с целью пресечь потенциальное соверше-
ние коррупционных преступлений. Отметим, что 
они формируются с учетом высочайшей уровня не-
зависимости принятия заключений, инициирован-
ной особенностью должностной работы по муни-
ципальному контролю. 

Исходя из норм антикоррупционного законода-
тельства данные лица, обязаны предоставлять све-
дения, как своих, так доходов и расходов ближай-
ших родственников. 

Анализ коррупционных рисков состоит в рас-
крытии обстоятельств и факторов (операций, про-
исшествий), появляющихся в процессе определен-
ного действия, дающего возможность пользоваться 
официальными прямыми обязанностями в корруп-
ционных целях. Данная работа осуществляется спе-
циально созданной комиссией формируемой руко-
водителем органа муниципального контроля. 

С целью изучения коррупционных рисков, ко-
миссии рекомендуется создать список действующих 
нормативных правовых актов иных документов, ко-
торыми руководствуются органы муниципального 
контроля.

К ним относятся, содержащие сведения о на-
правленностях работы (функциях) и внутренней 
организации контрольного органа, обязанностей 
его служащих. Как правило, они регулируются по-
ложениями, штатным расписанием, регламентами 
работы.

Концепция управления коррупционными риска-
ми подразумевает осуществление регулярной дея-
тельность согласно проводимым исследованиям и 
фактическим осуществлением требований согласно 
предупреждению и минимизации подобных рисков. 
При подготовке предложений по минимизации кор-
рупционных рисков следует целенаправленно учи-
тывать результаты применения проверочных листов 
с требованиями; установление подробных списков 
нормативных правовых актов, включающих не-
отъемлемые условия; обеспечение доступности и 
понятности данных о подконтрольных предметах; 
применение профилактики патологий неотъемле-
мых условий; применение справочно-коммуника-
ционных технологий и других мероприятия, снижа-
ющие коррупционные риски при принятии решений 
должностными лицами, а кроме того увеличение 
результативности контрольной деятельности. 

Отметим, что для любого обнаруженного кор-
рупционного проявления обязательным является 
установление надлежащих мероприятий по их ми-
нимизации. При этом важно учитывать размер эко-
номических расходов при реализации данных меро-
приятий, а кроме того необходимость в профессио-
нальных и других ресурсах.

Минимизировать коррупционные риски или их 
ликвидировать можно разными способами, к при-
меру, регламентацией управленческих операций 
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выполнения надлежащей функции, их упрощением 
или изъятием, установлением ограничений, затруд-
няющих реализацию коррупционных методик.

Данная система мер поможет существенно ми-
нимизировать деформации поведения должностно-
го лица; уменьшить уровень влияния официальных 
лицна принятии административных заключений; 
гарантируется однообразное выполнение функций 
официальными лицамипри осуществлении муници-
пального контроля; сформируется открытую модель 
проведения контрольных мероприятий.

Важнейшей составляющей минимизации кор-
рупционных рисков является организация наблюде-
ния за выполнением официальных прямых обязан-
ностей муниципальными служащими, работа каких 
сопряжена с коррупционными рисками. Это будет 
выражаться в актуальном фиксирование операций 
официальных лиц с определенными общепризнан-
ных мерами отклонения от должного действия; 
обнаружение и исследование условий, содейству-
ющих неразумному выполнению или превыше-
нию официальных возможностей; разработка ус-
луг согласно минимизации коррупционных рисков 
или их уничтожению в работы официальных лиц; 
исправление списка коррупционно-небезопасных 
функций и списка должностей в контрольных ор-
ганах, замена каких сопряжено с коррупционными  
рисками.

Осуществление наблюдения исполняется по-
средством аккумулирования данных о свойствах и 
прецедентах коррупционной работы официальных 
лиц.

Сбор показанной данных имеет возможность 
реализовываться в этом части посредством выпол-
нения выборочных опросов в официозном портале 
контрольных органов, организаций, а кроме того с 
применением электрической почты, телефонной и 
факсимильной взаимосвязи с лицами и учреждени-
ями, располагавших навык взаимодействия с офи-
циальными лицами.

Итогом такого наблюдения станут разработка 
требований о неисполнении официальными лицами 
выполнении официальных прямых обязанностей 
условий к должностному действию и (либо) усло-
вий о решении инцидента заинтересованностей.
Кроме того.разработка услуг согласно минимиза-
ции коррупционных рисков или их уничтожению в 

работы официальных персон, а кроме того согласно 
внесению перемен в список коррупционно-небез-
опасных функций и список должностей в контроль-
но-присматриваемых органах, замена каких сопря-
жено с коррупционными рисками, а также отчеты 
начальству контрольного органа об итогах выполне-
ния прогноза.

Мероприятия согласно минимизации обнару-
женных коррупционных рисков в последствии их 
установления разумно ввести в проект противодей-
ствия коррупции контрольного органа. 

Согласно итогам анализа коррупционных ри-
сков оформляется единый список обнаруженных 
коррупционных рисков и требований по их мини-
мизации.

Наблюдение осуществлении требований соглас-
но минимизации обнаруженных коррупционных 
рисков представляется компонентом концепции 
управления подобными рисками и ведется коман-
дой в производительности реализуемых требований 
согласно минимизации обнаруженных коррупцион-
ных рисков.
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Объективная необходимость реформы демокра-
тических институтов в Российской Федерации опре-
деляет актуальность рассматриваемой тематики. Со-
временные технологические возможности исполь-
зования Интернет-демократии существенно меняют 
архитектуру и характер политической коммуникации. 
Стремительное развитие российского общества, пре-
жде всего связанные с расширением его структур, не-
избежно влечет использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в качестве 
инструмента взаимодействия общества и государства.

Любое современное демократическое госу-
дарство немыслимо без институтов гражданского 

общества и одним из таких институтов является — 
институт общественной инициативы. Учитывая со-
временный уровень развития информационных тех-
нологий и проявляющиеся тенденции к стремлению 
построения информационного общества полагаем, 
что посредством Интернет-демократии возможно 
более эффективное участие граждан в регулирова-
нии общественных отношений.

Современное конституционное развитие рос-
сийского государства, потребность апробации но-
вых форм взаимодействия в сочетании с класси-
ческими институтами прямой демократии, в целях 
повышения эффективности диалога общества и го-
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сударства, предопределяет необходимость исследо-
вания правового регулирования и реализации обще-
ственных инициатив.

Цель настоящей статьи заключается в иссле-
довании проблем конституционно-правового ре-
гулирования и практики применения средств теле-
коммуникационной сети «Интернет» направленных 
на реализацию и совершенствование институтов 
демократии, в частности института общественной 
инициативы. 

Институт общественной инициативы является 
одной из форм участия граждан в управлении де-
лами государства, с использованием существующих 
механизмов реализации права на общественную 
инициативу. В современных реалиях данный инсти-
тут носит эпизодический характер и требует повы-
шения его эффективности.

Одним из инструментов реализации обществен-
ных инициатив граждан на сегодняшний день явля-
ется Интернет-ресурс «Российская общественная 
инициатива». Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. 
№ 183 (ред. от 23.06.2014) «О рассмотрении обще-
ственных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием Интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» [1] 
(далее — РОИ), устанавливает правила пользова-
ния Интернет-порталом РОИ, где гражданин может 
предложить любую инициативу, которая предвари-
тельно проверяется некоммерческой организацией 
(Фондом информационной демократии), после чего 
за нее голосуют другие граждане и если она наберет 
необходимое количество голосов то поступает в экс-
пертную рабочую группу соответствующего уровня 
(федеральный, региональный, муниципальный).

Данный портал — это принципиально новая 
форма прямого волеизъявления граждан с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, что позволяет в разы улучшить про-
дуктивность института прямого народовластия.

Говоря о зарубежном опыте электронной демо-
кратии, следует отметить, что в Евросоюзе аналог 
Российской общественной инициативы существует 
уже с весны 2014 года. Идею может продвигать толь-
ко группа из семи граждан семи разных стран, со-
брать надо не менее миллиона голосов, инициатива 
поступает в директорат Еврокомиссии, потом по ней 
проводятся слушания в Европарламенте [7, с. 55].

На общегосударственном уровне это действует 
в Австрии, Испании, Италии, Швейцарии, на Фи-
липпинах, на региональном — в США, Швейцарии 
и других странах (в субъектах федерации), где су-
ществуют специальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие прямое электронное волеизъяв-
ление граждан.

Отмечая положительный опыт России, следует 
обратить внимание на реализуемый в Новосибир-
ской области с 24 февраля 2014 года и по сей день 
проект «Электронная демократия» [2].

Портал представляет собой единую информа-
ционную платформу региона, состоящую из взаи-
мосвязанных функциональных элементов, поддер-
живаемых совместно органами власти, граждана-
ми и организациями в части администрирования 
и конкретного наполнения. В числе главных целей 
создания портала: укрепление связей между граж-
данами, органами власти и другими субъектами 
общественной деятельности путем формирования 
особой культуры коммуникации, ориентированной 
на совместный поиск компромиссных решений и 
снижение административных барьеров и уровня 
коррупции посредством повышения уровня откры-
тости процессов взаимодействия органов власти и 
институтов гражданского общества.

Таким образом, на наш взгляд, необходимо син-
тезировать опыт Российской Федерации (и отдель-
ных регионов) и представленных зарубежных стран 
в вопросе электронного прямого народовластия 
граждан и в рамках ч. 1 ст. 3, п. «н» ч. 1 ст. 72 и ч. 2 
ст. 130 Конституции Российской Федерации, сфор-
мировать в Алтайском крае интернет-портал, усо-
вершенствованный относительно представленных 
нами ранее примеров, и привести его в соответствие 
со спецификой правотворческой деятельности в Ал-
тайском крае.

Сразу стоит отметить, что предлагаемая нами 
модель предполагает не только рассмотрение ини-
циатив граждан по изменению или принятию НПА, 
но и улучшение социально-экономического благо-
получия населения в регионе. 

Зарегистрированный пользователь Единой Си-
стемы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) 
(для этого достаточно зарегистрироваться на сайте 
«Госуслуги»), который проживает на территории 
Алтайского края, может зайти на сайт Правитель-
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ства Алтайского края предложить какую-либо ини-
циативу. Инициатива может быть любого рода и из 
любой сфер общественных отношений (ЖКХ, до-
роги, транспорт, медицина и т.д.).

Далее инициативы предполагается разделять в 
зависимости от их характера и содержания. Други-
ми словами, если предложение касается отдельной 
отрасли общественных отношений и его реализация 
зависит от органа исполнительной власти Алтайско-
го края, то она напрямую направляется конкретно-
му органу, в пределы компетенции которого входит 
решение данных вопросов в течение 10 дней. Мо-
ниторинг и направление предложения по подведом-
ственности предполагается осуществлять отделом 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества Департамента Администрации Губерна-
тора и Правительства Алтайского края по вопросам 
внутренней политики.

Систему контроля в данном случае необходимо 
выстроить таким образом, что если уполномочен-
ный орган, куда уже поступило предложение, в те-
чение 10 дней не отреагировал на него, то данные 
передаются в контролирующий орган (в частности 
в прокуратуру).

Во втором случае, если инициатива касается из-
менения или принятия нормативно-правового акта, 
она проходит предварительную экспертизу, которая 
заключается в проверке на отсутствии нецензурной 
брани, оценки четкости и чистоты изложения и др. 
Основания отказа в размещении достаточно проду-
блировать из Указа Президента № 183.

Срок проведения предварительной экспертизы 
не должен превышать 30 рабочих дней. Также счи-
тается необходимым направлять ответ гражданину 
о движении его инициативы на электронную почту. 
При этом любая инициатива (даже из числа не про-
шедших экспертизу) помещается в специальную 
базу данных, в целях мониторинга активности ре-
сурса и отсортировки тех инициатив, которые уже 
были отклонены (рассмотрены).

Предварительную экспертизу, возможно прово-
дить «Ассоциации Юристов России» Алтайскому 
региональному отделению общероссийской орга-
низации, как, например, это было сделано в Санкт-
Петербурге. 

После этого инициатива размещается на интер-
нет-портале, где она будет видна другим пользова-

телям с возможностью голосования и оценки веро-
ятного полезного результата предложения; при том 
каждый гражданин имеет лишь один голос «за» или 
«против». Кроме того, на наш взгляд, определен-
ного результата можно добиться, если дублировать 
инициативы, выдвинутые гражданами через интер-
нет-портал, в СМИ.

По официальным данным территориального 
органа федеральной службы государственной ста-
тистики в Алтайском крае общая численность на-
селения в городе Барнауле составляет 633 301 чел., 
в г. Барнауле 633 301чел.

В соответствии с Указом Президента № 183, не-
обходимый порог для рассмотрения общественной 
инициативы представляется излишним, к примеру, 
для муниципальных инициатив установлен порог 5% 
жителей муниципального образования (при этом не-
обходимо учитывать, что районы города не являются 
самостоятельным муниципальным образованием). В 
связи с этим предполагаем, что в городах с районным 
делением (например — Барнаул, Бийск) необходимо 
установить порог в 5% от жителей конкретного рай-
она, потому как зачастую проблемы жителей одно-
го района не интересуют жителей другого, в связи, 
с чем представляется затруднительным голосование 
более 30 000 жителей г. Барнаула за какую-либо ини-
циативу, касающуюся отдельно взятого района.

После, если инициатива наберет установленное 
число голосов за установленный срок, лица, уполно-
моченные проводить предварительную экспертизу, 
направляют инициативу в экспертную рабочую груп-
пу, где она проходит процедуру получения статуса 
проекта нормативно-правового акта в соответствии 
с Законом Алтайского Края от 9 ноября 2006 года 
№ 122-ЗС «О правотворческой деятельности» или 
принятия иных мер реализации данной инициативы.

Далее проект должен будет пройти процедуру 
оценки регулирующего воздействия, которое про-
водит Министерство экономического развития Ал-
тайского края в соответствии с Постановлением Ад-
министрации Алтайского Края от 30.07.2015 № 312 
«Об организации работы по оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативно-правовых актов 
и экспертизе нормативно-правовых актов Алтай-
ского Края» [3].

После этого, в соответствии со ст. 18 Закона Ал-
тайского Края от 9 ноября 2006 года № 122-ЗС «О 
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правотворческой деятельности» проект направляет-
ся в Алтайское Краевое Законодательное Собрание 
вместе с пояснительной запиской, заключением Гу-
бернатора Алтайского Края и т.д.

Кроме того, необходимо определить контроли-
рующий орган за всем процессом хода инициативы. 
Наиболее это важно стадии проведения предвари-
тельной экспертизы и работы экспертной рабочей 
группой. На наш взгляд, необходимо контролирую-
щим органом установить, в соответствии с Законом 
Алтайского Края от 29 июня 2015 года № 52-ЗС «Об 
общественном контроле в Алтайском Крае» (с изм. 
и доп. от 4 июля 2017 г.) и Законом Алтайского Края 
от 3 ноября 2005 года № 87-ЗС «Об общественной 
палате Алтайского Края» — Общественную палату 
Алтайского Края, а конкретно — на комиссию Об-
щественной палаты Алтайского Края по развитию 
гражданского общества.

Так же каждый гражданин, который считает, что 
были нарушены его права в ходе регистрации или 
рассмотрения его инициативы, может обратиться за 
защитой своих прав теми средствами и способами, 
которые отражены в законодательстве Российской 
Федерации.

Таким образом, на наш взгляд, создание элек-
тронного института прямого народовластия граж-
дан на региональном уровне просто необходимо. 
Кроме того, данный институт — это еще одна уве-
ренность граждан в легитимности властей и гаран-
тия прозрачности законотворческого процесса. Од-
нако, самый важный плюс — это действительное 
улучшение социально-экономического развития ре-
гиона. При этом для популяризации данной формы 
демократии необходимо освещение его деятельно-
сти в СМИ, с целью информированности населения.

Реализация института общественной инициати-
вы позволяет выявлять реальные общественные по-
требности в правовом регулировании тех или иных 
отношений, учесть интересы групп граждан, стиму-
лировать правовую активность населения. По этой 
причине необходимо развивать настоящий инсти-
тут, популяризировать его и совершенствовать его 
правовое регулирование. 
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Конституционное право является ведущей от-
раслью любого нацио нального права [3, с. 8; 10, 
с. 14]. Однако природа конституционного права, 
сфера его действия, отличие от иных правовых от-
раслей, набор его внутренних составляющих, — вся 
эта проблематика, связанная с функционированием 
кон ституционно-правовой материи, требуют допол-
нительных изысканий.

Содержательная неясность предопределяет ка-
тегориальную невыстроенность представлений о 
данной правовой отрасли, что проявляется уже в 
разных подходах к ее наименованию. Наряду с тер-
мином «конституционное право» для обозначения 

названной отрасли использовался и продолжает 
использоваться термин «государственное право», 
а иногда оба они используют ся в одной связке  
[7; 8; 9].

Изложим свое решение перечисленных вопро-
сов, не претендуя на законченность и методологи-
ческую бесспорность выводов, рассматривая их как 
возможный вариант освоения уже накоплен ного 
научного потенциала по анализируемой пробле-
матике. В качестве отправных примем положения 
о системообразую щей роли по отношению к пер-
вичным подразделениям нацио нального права (от-
раслям права) таких факторов, как функци ональная 

УДК 342 
ББК 67 © К.К. Гасанов, А.Г. Пархоменко, 2018

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
КАК ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА

Карим Кадырович Гасанов,
заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

доктор юридических наук, профессор
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12);

Александр Григорьевич Пархоменко,
профессор кафедры конституционного и муниципального права,

доктор юридических наук, профессор 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

Аннотация. Предметом анализа в настоящей статье являются понятие конституционного права и его становление, пропу-
щенное через призму морального императива и его формально-юридического закрепления. Конституционое право понимается как 
система конституционных и обычных норм, творимых или санкционируемых государством в лице органов государствен ной власти 
или иных субъектов государственной деятельности.

Ключевые слова: понятие конституционного права, природа права, становление конституционного права, конституционная 
терминология, элемент права.

INITIAL CONCEPT AND FORMATION OF CONSTITUTIONAL RIGHT  
AS ONE OF THE RUSSIAN LAW BRANCHES

Karim K. Gasanov,
Deputy Head of the Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named after V.Ya. Kikot’,

Doctor of Law, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);

Aleksandr G. Parhomenko,
Professor of the Chair of Constitutional and Municipal Law,

Doctor of Law, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12) 

Abstract. A subject of the analysis in the present article are the concept of constitutional right and its formation which is examined 
through a prism of a moral imperative and its legallistic fixing. The constitutional right is understood as the system of the constitutional and 
usual norms created or authorized by the state represented by state bodies or other subjects of the state activity.

Keywords: a concept of constitutional right, the nature of law, formation of constitutional right, the constitutional terminology, a law 
element.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Гасанов К.К., Пархоменко А.Г. Исходное понятие и становление конституционного права как отрасли российского 
права. Вестник экономической безопасности. 2018;(3):28-33.



29Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

специализация отдельных отраслей, предмет и ре-
жим правового регулирования, общеотраслевые 
обобщения (общие нормы и институты). Конститу-
ционное право функционирует как самостоятель-
ная правовая отрасль, если его отличают от иных 
отраслей национального права особые внутрипра-
вовые и общесо циальные функции, обусловлива-
ющие наличие присущих только ему предмета или 
режима правового регулирования, а также тех вну-
тренних юридических конструкций — обобщений, 
которые выделяют и «сцепляют» между собой со-
вокупность норм кон ституционного права, делают 
их взаимосвязи более значимыми, чем связи от-
дельных конституционно-правовых норм и инсти-
тутов с нормами и институтами иных отраслей  
права.

Здесь необходимо упомянуть следующее обсто-
ятельство: предмет нашего рассмотрения — кон-
ституционное право как элемент права пи саного 
или позитивного (положительного), т. е. объективно 
существующего независимо от людских представ-
лений о нем и отношения к нему. Позитивное пра-
во — это «право наличное, реально и официально 
существующее, «сделанное» людьми и связанное с 
их деятельностью, с деятельностью официальных 
государственных органов» [1, с. 52—54, 161—184; 
2, с. 190—193]. Позитивное право объективирова-
но, выражено в формально установленных правилах 
поведения, правотворческих и правоприменитель-
ных органах, их деятель ности, актах, решениях и 
тому подобных институтах. Оно элемент не массо-
вого или индивидуального сознания, а социальной 
ре альности. Сказанное, конечно, не означает, что 
позитивное право абсолютно не зависит от воли, со-
знания, интересов людей. Нет, оно не просто объек-
тивно, а именно объективировано, а следо вательно, 
«сделано» и «делается» людьми, однако будучи со-
зданным, отрывается от своих творцов, приобретает 
независи мое от них бытие, оказывается для них эле-
ментом социальной среды.

Таким образом, предметом анализа является не 
право пред ставляемое, идеальное, не право есте-
ственное как совокупность индивидуальных и груп-
повых непосредственно социальных при тязаний, 
пропущенных через призму морального императи-
ва и су ществующих независимо от их признания, 
санкционирования государством, от их формально-

юридического закрепления. Для нужд настоящего 
исследования под конституционным правом пони-
мается система конституционных и обычных норм, 
творимых или санкционируемых государством в 
лице органов государствен ной власти или иных 
субъектов государственной деятельности.

Между тем представляется необходимым избе-
жать крайно стей узко нормативистского подхода. 
Под конституционным правом надлежит понимать 
систему работающих, динамичных норм, порож-
дающих в процессе своего функционирования ряд 
юридических явлений: правоотношения, юридиче-
ские факты и фактические составы, юридические 
режимы, правотворчество, правотолкование, право-
применение, правосознание, иные фено мены в той 
части, в какой они находятся в поле деятельности 
и влияния государства и сами влияют на государ-
ственную по литику и процесс принятия государ-
ственно-властных решений. Все это вместе и есть 
конституционное право как позитивистский фено-
мен. В заявленном позитивистском ключе будут 
рассмат риваться также национальное и публичное 
право.

Конституционное право как системное образо-
вание имеет два ряда целей: внешние и внутренние. 
Внешние — это цели, которые данная отрасль ре-
ализует в системах высшего по отношению к ней 
порядка: в национальном праве и социуме в целом. 
Внутренние цели конституционного права направ-
лены на его воспроизводство и саморазвитие.

Каковы внешние цели анализируемой отрасли, 
ее обще правовая и общесоциальная специализа-
ция? Думается, что ее важнейшим функциональ-
ным ориентиром служит интеграция всех отраслей 
национального права в единое иерархически орга-
низованное целое, перевод национального права из 
состоя ния суммативного единства наличных право-
вых элементов в качество органической системы. 
Одна из задач конституцион ного права — постанов-
ка целей для национального права, об щеправовое 
целеполагание, закрепление базовых для всех от-
раслей права ценностей.

По мере развития национальных правовых си-
стем в них выделяются особые нормативные под-
системы, которые, наряду с обычным внешним вы-
ходом — регулированием фактических обществен-
ных отношений, начинают специализироваться 
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на решении общеправовых задач, на обеспечении 
единого, внут ренне согласованного внешнего вы-
хода всех отраслей национального права. Вот из 
чего берет свое начало конституционное право в 
его современном виде, превращаясь по ходу своего 
развития в единственную отрасль права, непосред-
ственно со прикасающуюся и взаимодействующую 
одновременно со всеми иными отраслями права. 
Интеграционный потенциал конститу ционного пра-
ва раскрывается и в масштабах всего общества. Оно 
призвано обеспечить функционирование общества 
в каче стве целостного организма на базе принци-
пов, закрепляемых конституционным законодатель-
ством.

Становление конституционного права в рам-
ках национального права может быть представлено 
и как восхождение от конкретно го к абстрактно-
му (от менее абстрактного к более абстрактно му), 
как выделение такого уровня обобщения правовой 
мате рии, который вбирает в себя регулирующее 
содержание всех отраслей национального права, 
упорядочивая его. В этом смыс ле с учетом прямо-
го действия конституционного законодатель ства 
конституционное право обретает в обществе роль 
«всего права», становится формой, поглощающей 
национальное право, частью, которая в известном 
смысле претендует на роль целого. Нормы консти-
туционного законодательства работают вместе с 
нормами отраслевого законодательства, а при необ-
ходимости и вместо них при опосредовании отно-
шений, реально или потенциально входящих в сфе-
ру регулирования последних. Подобный эффект, ко-
нечно, достижим при развитости консти туционного 
законодательства, правоприменительной, правореа-
лизационной сфер, массового и профессионально-
го правосозна ния. В то же время материализация 
внутреннего содержания конституционно-право-
вых норм посредством расширения от раслевого за-
конодательства, обратного движения от абстрактно-
го к конкретному в области правовой действитель-
ности крайне важна, поскольку переводит бытие 
конституционных норм из области чистого право-
вого духа в сферу юридических техноло гий, уси-
ливая действенность конституционного регулиро-
вания, упрощая для людей обращение к конститу-
ционно-правовым средствам отстаивания своих  
интересов.

Нормы конституционного законодательства 
способны в об ласти правоприменительной деятель-
ности заменять нормы отраслевого законодатель-
ства при неконституционности или отсутствии по-
следних. Правда, подобная замена не всегда мо жет 
быть полной и распространяться на все аспекты 
регулиру ющего воздействия. Так, конституционные 
нормы, действующие в сфере юридической ответ-
ственности (за исключением кон ституционной), не 
способны выступать в качестве самостоятельного 
критерия определения правомерности поведения 
кон кретных субъектов и служить нормативной ос-
новой примене ния мер уголовной, административ-
ной, гражданской и другой ответственности.

По мнению С.С. Алек сеева, высказанным им 
по аналогичной проблеме применитель но к общим 
запретам, тем более что большинство конституци-
онных запретов носит общий характер. С.С. Алек-
сеев считает, что общие запреты не могут быть 
критерием неправомерности поведения потому, что 
неправомерность относится к аномаль ному поведе-
нию, требующему взвешенного, точного и детали-
зированного воздействия, следовательно, в соот-
ветствии с прин ципами законности каждый случай 
противоправного поведения должен быть связан с 
нарушением конкретной юридической нормы — за-
прещающей, обязывающей или управомочивающей 
(когда субъект выходит за пределы дозволенного) [2, 
с. 90—91]. Сказанное означает не уход конституци-
онного права из сферы отраслевого охранительного 
регулирования, а лишь ограничение содержания его 
регулирующего воздействия на возникающие здесь 
факти ческие общественные отношения. За консти-
туционным цравом остаются направление развития 
соответствующих разделов за конодательства, охра-
нительно-правовой политики, выражецие их духа и 
принципиальных устоев, поверка конституционно-
сти’ конкретных охранительных норм и институтов, 
присутствие, в правоприменительной практике в 
качестве оценочного аргу мента действий ее участ-
ников и т.д.

Таким образом, совокупный предмет всех от-
раслей националь ного права является предметом 
и конституционно-правового регулирования, на 
который конституционное право воздействует с 
помощью своих специфичных средств. Предмет 
конституцион ного права и предмет национального 
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права принципиально совпадают. Конституционное 
право работает везде, где рабо тает национальное 
право. По крайней мере, конституционное право 
в силу своей общеправовой и общесоциальной 
специа лизации тяготеет к отождествлению соб-
ственного предмета правового регулирования с 
предметом регулирования нацио нального права.

Существующие воззрения на предмет конститу-
ционного (госу дарственного) права при всем их раз-
личии сходятся в одном — этот предмет рассматри-
вается всегда как та или иная часть предмета наци-
онального права, а ведущая роль конституцион ного 
права в праве национальном не означает поглоще-
ния им предметных полей иных отраслей. Напри-
мер, А.И. Лепешкин в предмет государственно-
правового регулирования включал «общественные 
отношения, возникающие в сфере установления 
политических форм организации государственной 
власти», при чем он ограничивал эти «политические 
формы» отношениями, которые связаны с деятель-
ностью представительных органов государственной 
власти как политической основы государства. Госу-
дарственно-правовые отношения, по А.И. Лепеш-
кину, воз никают в процессе не вообще всяких взаи-
моотношений органов государства с гражданами, а 
лишь в связи с участием последних в осуществле-
нии определенных функций государственной влас-
ти (участие в выборах, в работе органов власти и 
т.п.) [6, с. 32—34].

Довольно широко очерчивал предмет анализи-
руемой отрас ли В. Ф. Коток, включая в него «те ре-
гулируемые правом развивающиеся общественные 
отношения, которые определяют основные черты 
социально-экономической системы и полити ческой 
организации общества, выражают суверенитет на-
рода, а в многонациональных государствах — также 
и суверенность наций» [5, с. 9]. Однако здесь пред-
мет государственного (конституци онного) права 
составляют лишь те социально-экономические, по-
литические и тому подобные отношения, которые 
определя ют не любые, а только основные черты вы-
деленных сфер общественной жизни. Следователь-
но, и при таком подходе предмет государственного 
(конституционного) права мыслится как часть пред-
мета национального права.

Теоретические концепции, основанные на пони-
мании пред мета конституционного права в качестве 

части предмета наци онального права, к сожалению, 
были восприняты федеральным законодателем, ко-
торый в ст. 68 Федерального конституционно го за-
кона от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде 
Рос сийской Федерации» определил, что Конститу-
ционный Суд прекращает производство по делу, в 
частности, в том случае, когда установит, что во-
прос, разрешаемый законом, иным нормативным 
актом, договором между органами государствен ной 
власти или не вступившим в силу международным 
договором Российской Федерации, конституцион-
ность которых пред лагается проверить, не получил 
разрешения в Конституции РФ или по своему ха-
рактеру и значению не относится к числу консти-
туционных.

Конституционный Суд воспользовался данной 
нормой, на пример, при рассмотрении дела о про-
верке конституционности ряда положений Закона 
РФ от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации», посчитав, что 
определение проверяемым законом конкретных 
видов налогов, входящих в перечень налогов субъ-
ектов федерации, не относит ся к числу конституци-
онных вопросов, и поэтому прекратил производство 
по делу в этой части. А вот вопрос об открытости 
(закрытости) самого упомянутого перечня налогов, 
с точки зрения Суда, является конституционным. От 
развернутой аргу ментации подобного деления нор-
мативно регулируемых вопро сов на имеющие кон-
ституционный характер или не имеющие такового 
Конституционный Суд в данном решении ушел.

Адресованные затрагиваемым в правовых актах 
вопросам фор мулы «не получил разрешения в кон-
ституции», «не относится по характеру и значению 
к числу конституционных» ни в анализи руемом 
законе, ни в других нормативных правовых источ-
никах не раскрыты, носят неопределенно-оценоч-
ный характер, способны породить необоснованный 
субъективизм со стороны Конститу ционного Суда, 
получающего возможность в разных ситуациях 
вкладывать в приведенные формулы разный смысл. 
Дело заклю чается еще и в том, что своеобразие кон-
ституционного права (за исключением отдельных 
институтов) состоит не в жестком его обособлении 
от других отраслей на основании своих особых ис-
точников, режимов, субъектов, процедур, а в про-
никновении во все «поры» национального права, в 
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задании общего поля и режима функционирования 
всех его отраслей и субъектов. Поэтому любой раз-
решаемый на нормативно-правовом уровне да и в 
сфере правоприменения вопрос может быть со-
отнесен с конституционной средой, проверен на 
предмет его соответст вия параметрам этой среды, 
т. е. на предмет своей конституци онности. Что ка-
сается Конституционного Суда, то в Федераль ном 
конституционном законе, определяющем его статус, 
дума ется, и без предписания ст. 68 заложены доста-
точные гарантии от давления на него неоправданно 
большой массы запросов, жалоб, ходатайств, каса-
ющихся вопросов, которые могут быть разрешены 
другими судебными органами.

Отождествление предмета конституционного 
права с пред метом национального права в целом 
заставляет по-новому взглянуть на соотношение 
элементов конституционного права (норм, отноше-
ний, режимов и др.) и соответствующих элемен тов 
иных отраслей. Получается, что первые при всей их 
определенности не могут быть отнесены только к 
конституци онному праву. Те же конституционные 
нормы одновременно составляют ткань и консти-
туционного права, и гражданского, уголовного, ад-
министративного и др. Конституционное право не 
обладает каким-то «исключительным правом» на 
конститу ционные нормы. Однако если отдельные 
отрасли права вбирают в себя лишь некоторый на-
бор конституционных норм, то в рамках конститу-
ционного права осуществляется системное взаи-
модействие всей совокупности конституционных 
предписа ний [4, с. 5]. Система функционирующих 
конституционных норм и со ставляет специфиче-
ский остов этой отрасли права. Используе мый для 
ее обозначения термин «конституционное право» 
призван отразить именно данное обстоятельство, а 
вовсе не жестко обособить ее от других отраслей, 
не демонстрировать относимость конституционных 
актов исключительно к ее ис точникам [1, с. 248]. 
Тем более он «не намекает» на «неконституцион-
ный» характер иных отраслей права.

Предмет конституционно-правового регулиро-
вания поглоща ет предметы всех иных отраслей на-
ционального права, но к их сумме не сводим. Он, 
безусловно, шире.

Во-первых, как уже было упомянуто, консти-
туционное право ориентировано на регулирование 

всех тех отношений, которые требуют правового 
опосредования независимо от их упорядоче ния от-
раслевым законодательством. Подобный потенци-
ал иных отраслей права (например, гражданского) 
уже. В реальности отраслевая правовая материя 
всегда отстает от потребностей ди намичной дей-
ствительности, поэтому на целом ряде направлений 
правового регулирования в определенных ситуа-
циях националь ное право представлено (или мо-
жет быть представлено) только конституционным 
правом. Именно здесь особенно велико значение су-
дебных и иных правоприменительных механизмов, 
без которых возможности конституционного права 
по расширению сферы регу лирующего воздействия 
национального права до необходимых пределов не 
способны по-настоящему реализоваться.

Во-вторых, предметом регулирующего воздей-
ствия консти туционного права являются не только 
фактические социальные отношения, но и отрас-
левая правоматерия (предметом права оказывается 
право), моделируемая конституционно-правовыми, 
нормами путем введения общеправовых принци-
пов, закрепления отраслевой правосубъектности и 
другими способами. В общем-то это присуще лю-
бому праву, выросшему из «пеленок» казуально-
сти, выработавшему в себе необходимые правовые 
обобщения, строящемуся на основах систематиза-
ции (кодифи кации, инкорпорации и т.д.). Однако 
предметом конституцион но-правового регулирова-
ния оказывается национальное право в целом. Кон-
ституционные нормы порождают общеправовые 
процессы функциональной специализации и инте-
грации, пред определяют объективную структуру 
национального права, дают принципиальные стан-
дарты выявления и снятия межотрасле вых и внутри-
отраслевых противоречий, направляют правотвор-
ческую работу управомоченных субъектов, со-
относят право с иными институтами общества и  
государства.

Таким образом, если использовать аналогию с 
выделением общей и особенной частей в рамках от-
дельных отраслей права, то, на наш взгляд, можно 
охарактеризовать конституционное право, как об-
щую часть национального права.

Задействовано ли конституционное право на 
решении толь ко общеправовых задач или наряду 
с этим имеет свои исклю чительные предметы ре-
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гулирования, действуя применительно к ним как 
обычная отрасль права? Отвечая на данный во-
прос, требуется выявление соотношения консти-
туционного права с публичным, частным и госу-
дарственным правом, детализация представлений 
о предмете и методе конституционно-правового  
регулирования.
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Предупреждение преступлений и административных 
правонарушений органами внутренних дел: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготов-
ки «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» /  
под ред. С.Я. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. 655 с.

Раскрыты основные теоретические и практические положе-
ния организации и осуществления деятельности органов внутрен-
них дел по предупреждению преступлений и административных 
правонарушений. Показаны ее правовые, организационные и так-
тические основы, вопросы предотвращения, профилактики и пре-
сечения противоправных деяний, входящие в предупредительную 
компетенцию органов внутренних дел. Определены милицейская 
специфика общей, индивидуальной и виктимологической профи-
лактики правонарушений. Особое внимание уделено предупреж-
дению милицией преступлений и административных правонару-
шений, совершаемых несовершеннолетними; против личности; в 

сфере экономики; террористической и экстремистской направленности; связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ; с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ; в сфере экологической безопасности; безопасности дорожного движения и др.

Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей высших и средних специальных учебных за-
ведений системы МВД России, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических 
работников правоохранительных органов.
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С начала 90-х годов прошлого века в законода-
тельстве Российской Федерации активно использу-
ется понятие «внешняя трудовая миграция».

Одним из первых нормативных правовых ак-
тов, содержащих данное понятие, было Положение 
о Министерстве труда Российской Федерации, ут-
вержденное постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.12.1992 № 993 [7].

В настоящее время обозначенное понятие при-
меняется как в нормативных правовых актах фе-
дерального, так и регионального уровней. На фе-
деральном уровне оно используется в актах Пре-
зидента Российской Федерации [8], Правительства 
Российской Федерации [9] Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации [10] и 
федеральных органов исполнительной власти [11]. 
На региональном уровне активно применяется в ак-

тах высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов [12; 13] и актах органов ис-
полнительной власти субъектов [14; 15].

Вместе с тем, законодательное определение ука-
занного понятия отсутствует, что негативно сказы-
вается прежде всего на качественной составляющей 
правового регулирования общественных отношений, 
связанных с внешней трудовой миграцией, а также 
на эффективности правовых норм. Нельзя не согла-
ситься с позицией В.Ю. Туранина, который отметил, 
что «законодательные определения способствуют 
правильному, а вернее, единственно возможному в 
условиях данного юридического контекста понима-
нию смысла соответствующего понятия, служат про-
водником его языковой объективации» [6].

Попытка дать определение «внешней трудо-
вой миграции» была предпринята в Федеральной 
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миграционной программе, одобренной Указом 
Президента Российской Федерации от 09.08.1994 
№ 1668 [16]. В Программе дана характеристика ро-
довому понятию «миграция», под которым понима-
ется совокупность территориальных перемещений 
населения, сопровождающихся изменением места 
жительства, а затем, используя критерии причины, 
типов и видов миграции, классифицируется на так 
называемые миграционные потоки. Внешняя трудо-
вая миграция выступает в этой классификации как 
добровольная по причинам, внешняя по типу и воз-
вратная по виду [1, c. 15—23].

Далее понятие «внешней трудовой миграции» 
было закреплено в Федеральной миграционной 
программе на 1998—2000 гг. [17]. Под ней пони-
малось добровольное перемещение на законном 
основании людей, постоянно проживающих на тер-
ритории России, за границу, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих вне пределов России, на ее территорию с 
целью осуществления ими оплачиваемой трудовой 
деятельности.

Пришедшая ей на смену Концепция регулирова-
ния миграционных процессов в Российской Феде-
рации [18] уже не содержала понятийного аппарата 
и, как следствие, не раскрывала понятия «внешняя 
трудовая миграция», а подчеркивала, что в России 
развиваются процессы внешней трудовой мигра-
ции в виде привлечения и использования труда 
иностранных граждан, а также выезда российских 
граждан за границу с целью работы по найму. 

В Концепции государственной миграционной 
политики на период до 2025 г., утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации в июне 2012 г. [19], 
используется понятие «трудовая миграция», под ко-
торой понимается временная миграция с целью тру-
доустройства и выполнения работ (оказания услуг). 
Согласно Концепции «временная миграция» — это 
международная или внутренняя миграция, которая 
совершается на определенный период времени без 
перемены постоянного места жительства. Времен-
ная миграция осуществляется с целью работы (вре-
менная трудовая миграция), учебы (образователь-
ная миграция) и тому подобного.

Исходя их анализа Концепции, под «внешней 
трудовой миграцией» следует понимать миграцию, 
которая совершается посредством пересечения го-

сударственной границы с целью трудоустройства и 
выполнения работ (оказания услуг) на определен-
ный период времени без перемены постоянного ме-
ста жительства.

Нельзя не отметить, что в научных трудах их ав-
торы по-разному определяют рассматриваемое по-
нятие.

Так, по мнению одних, внешняя трудовая ми-
грация представляет собой совокупность террито-
риальных перемещений граждан, сопровождаю-
щихся временным изменением места жительства, 
осуществляемых на добровольной основе с целью 
занятия оплачиваемой деятельностью в иностран-
ном государстве [1, c. 15—23].

Другие характеризуют данное понятие, как 
«осуществляемое в порядке, установленном норма-
ми международного права и национального законо-
дательства, добровольное, временное перемещение 
лиц в государство, гражданами которого они не яв-
ляются, с целью осуществления на его территории 
трудовой деятельности» [2].

Ряд ученых ее рассматривают как миграцию, 
связанную с пересечением государственной грани-
цы с целью «продажи своего труда», то есть трудо-
устройства и работы на том или ином предприятии 
и получения за это соответствующего вознагражде-
ния — заработной платы [3].

Также в научных работах внешнюю трудовую 
миграцию определяют, как добровольный, вре-
менный выезд на законном основании российских 
граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации за границу, а также въезд 
иностранных граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих вне пределов Российской 
Федерации, на ее территорию в целях трудоустрой-
ства и выполнения работ (оказания услуг) [4].

Вместе с тем, представленные определения в 
недостаточной мере отражают понятие внешней 
трудовой миграции.

По нашему мнению под внешней трудовой ми-
грацией следует понимать многогранное социаль-
но-правовое явление, связанное с въездом в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также выездом граждан Российской 
Федерации за пределы территории Российской Фе-
дерации в целях осуществления ими оплачиваемой 
трудовой деятельности.
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Очень важно отметить, что основным призна-
ком внешней трудовой миграции, заложенным в ее 
наименовании, является пересечение государствен-
ной границы. 

Внешняя трудовая миграция носит межгосу-
дарственный характер. И напротив, если речь идет 
о пересечении административных границ внутри 
государства, то необходимо говорить о внутриго-
сударственной (внутренней) трудовой миграции. В 
данной связи государственная граница выступает 
условным разделителем миграционных потоков на 
внешние и внутренние.

Характеризуя связь внешней трудовой миграции 
с пересечением государственной границы, необхо-
димо подчеркнуть, что она выступает как точка, в 
которой встречаются два ее противоположных по-
тока. Это иностранные граждане, которые въезжают 
в Россию для осуществления трудовой деятельно-
сти, и граждане России, выезжающие за ее пределы 
в целях осуществления трудовой деятельности.

Следующим признаком рассматриваемого поня-
тия является ее цель. 

Нельзя не согласиться с мнением ученых, кото-
рые миграцию подразделяют по целям на два типа: 
экономическую, связанную с извлечением матери-
альной выгоды человеком в ней участвующим и 
социальную, обусловленную удовлетворением не 
материальных, а в большей степени духовных и со-
циальных потребностей [5]. 

Исходя из данного подхода, внешняя трудовая 
миграция преследует экономическую цель, связан-
ную с возможностью применения лицом своих на-
выков, профессиональных качеств, компетенций, 
имеющихся образования и квалификации, на рынке 
труда государства, гражданином которого он не яв-
ляется, для извлечения из этого материальной выго-
ды в виде заработной платы (вознаграждения).

Следует остановиться на признаках внешней 
трудовой миграции, не заложенных в ее наимено-
вании (временной параметр, причины, способы ре-
ализации, законность).

Часть ученых ее характеризуют как временную 
(возвратную) миграцию, осуществляемую на опре-
деленный срок.

Однако с этим нельзя согласится. По нашему 
мнению, с учетом временного параметра она под-
разделяется как на временную, так и на постоян-

ную, то есть осуществляемую со сменой постоян-
ного места жительства. 

На постоянный характер указывает тот факт, 
что часть иностранных граждан, въехавших в Рос-
сию для осуществления трудовой деятельности, со 
временем (без выезда с территории России) в целях 
снижения «издержек», связанных с временным пре-
быванием (например, уплаты ежемесячных авансо-
вых платежей по НДФЛ за осуществление трудовой 
деятельности на основании патентов), приобрета-
ют статус временно или постоянно проживающих, 
продолжая работать и преследуя при этом эконо-
мические мотивы, а в дальнейшем приобретают 
гражданство Российской Федерации, становясь рос-
сийскими гражданами, не отказываясь от прежнего 
гражданства. 

Аналогичным способом и часть граждан Рос-
сийской Федерации трудятся за пределами России 
на постоянной основе, приобретая различные ста-
тусы, в том числе гражданство иностранных госу-
дарств, но при этом из российского гражданства не 
выходят.

Часть исследователей внешней трудовой ми-
грации указывают на ее добровольный характер [1, 
c. 15—23; 3]. 

Помимо добровольной миграции выделяют вы-
нужденную миграцию, обычно вызванную военны-
ми, политическими факторами, преследованиями 
на этнической и религиозной основе, которые вы-
нуждают человека изменить вопреки своему жела-
нию место жительства [5]. 

Вместе с тем, не только вышеуказанные фак-
торы вынуждают человека изменить вопреки сво-
ему желанию место жительства. Отсутствие ра-
бочих мест, избыток трудовых ресурсов, высокий 
уровень безработицы, низкий уровень заработной 
платы, распространение бедности являются фак-
торами, способными побудить человека от безыс-
ходности, вопреки своему желанию искать ра-
боту в государстве, гражданином которого он не  
является. 

Так, например, Азиатский банк развития под-
черкивает, что по прогнозам трудоспособное насе-
ление Таджикистана продолжит рост до 2030 г. При 
этом достаточного количества рабочих мест не соз-
дается. С 1991 по 2016 гг. численность населения 
трудоспособного возраста ежегодно увеличилась 
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на 3,0%, а занятость — только на 0,7%. За чертой 
бедности находятся 30% населения [20]. Безусловно 
эти факторы способствуют массовому выезду граж-
дан Таджикистана в Россию в целях осуществления 
трудовой деятельности.

В этой связи внешнюю трудовую миграцию 
можно охарактеризовать не только как доброволь-
ную, но и как вынужденную.

В научной литературе внешнюю трудовую ми-
грацию по способу реализации делят на организо-
ванную, осуществляемую с участием государствен-
ных или негосударственных структур, и неоргани-
зованную, проводимую силами и на средства самих 
мигрантов [21].

Упомянутые способы реализации в полной мере 
относятся к внешней трудовой миграции как рос-
сийских граждан, так и иностранных граждан. 

Так, гражданин Российской Федерации может 
реализовать право на трудоустройство за границей 
посредством: самостоятельного поиска работы; 
трудоустройства в рамках международных догово-
ров РФ (с Германией и Швейцарией) [22, с. 22—23; 
23, с. 43—45; 24]; использования услуг российских 
фирм — экспортеров рабочей силы. 

Аналогичным способом и иностранные граж-
дане вправе самостоятельно найти себе подходя-
щую работу, воспользоваться услугами организа-
ций, оказывающих услуги по трудоустройству на 
территории России, или трудоустроиться в рамках 
международных договоров Российской Федерации. 

Что касается последнего способа реализации 
права иностранного гражданина на работу в Рос-
сии, следует отметить, что помимо вышеуказанных 
соглашений, предусматривающих содействие в тру-
доустройстве граждан Германии и Швейцарии, в 
отношении граждан Узбекистана реализуется меж-
правительственное соглашение об организованном 
наборе и привлечении граждан Узбекистана для 
осуществления трудовой деятельности [25].

При описании признаков внешней трудовой ми-
грации нельзя не остановиться на такой важной ее 
составляющей как легальность.

В целом миграцию по признаку законности раз-
деляют на легальную (законную), осуществляемую 
в порядке, предусмотренном законодательством, и 
нелегальную (незаконную), связанную с наруше-
нием мигрантом правил въезда и пребывания (про-

живания) в государстве, гражданином которого он 
не является. Законодательство каждого государ-
ства может устанавливать различные требования 
по въезду, пребыванию (проживанию), получению 
разрешительных документов, дающих право на осу-
ществление трудовой деятельности.

В Концепции государственной миграционной 
политики дается определение «незаконной мигра-
ции», под которой понимаются перемещения в Рос-
сию с нарушением законодательства, касающегося 
въезда, пребывания (проживания) иностранных 
граждан и (или) осуществления ими трудовой дея-
тельности. Исходя из данного определения следует, 
что осуществление иностранным гражданином тру-
довой деятельности в нарушении российского зако-
нодательства также является незаконной миграцией.

Необходимость противодействия незаконной 
трудовой миграции обусловлена тем, что это яв-
ление связано с такими опасными проявлениями 
противоправной деятельности, как терроризм, не-
законный оборот оружия и наркотиков, рабство и 
торговля людьми.

В заключении следует отметить, что под внеш-
ней трудовой миграцией следует понимать много-
гранное социально-правовое явление, связанное 
с въездом в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также выездом 
граждан Российской Федерации за пределы терри-
тории Российской Федерации в целях осуществле-
ния ими оплачиваемой трудовой деятельности.

По признакам, характеризующим внешнюю 
трудовую миграцию, она носит межгосударствен-
ный характер; преследует экономическую цель; 
в зависимости от временных параметров под-
разделяется на временную и постоянную; ис-
ходя из причин, к ней побуждающих, носит до-
бровольный и вынужденный характер; по спо-
собу реализации делится на организованную и 
неорганизованную; по признаку законности она раз-
деляется на легальную (законную) и нелегальную  
(незаконную). 
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Для курсантов (слушателей, студентов), адъюнктов (аспирантов) и 
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Действующая ныне Конституция [1] Королев-
ства Испания, принятая в 1978 году, седьмая по 
счету после Конституций 1812, 1837, 1845, 1869, 
1876 и 1931 гг., если не считать Байонский статут 
1808 года, Королевский статут 1834 года, «Нерож-
денную» конституцию 1856 года и Проект Феде-
ральной Конституции 1873 года.

Конституционный опыт Испании показыва-
ет, что ни одна из действовавших ранее конститу-
ций не смогла решить все имевшиеся в обществе 
и государстве проблемы, не смогла по-настоящему 
сплотить нацию перед лицом тех потрясений, 
которые обрушились на Испанию, особенно в 
XX веке. В этой связи действующий сегодня Ос-
новной Закон рассматриваемого Пиренейского 
государства представляется именно той осно-
вой, благодаря которой удалось найти столь необ-
ходимые для испанского сообщества согласие и  
консенсус.

Однако, стоит сказать, что процесс принятия 
Конституции 1978 года не был простым и сопрово-
ждался ожесточенными спорами; различные поли-
тические силы настаивали на своих вариантах тек-
ста Основного Закона, боролись за формулировки 
каждой статьи, каждого предложения.

Одним из тех вопросов, по которым было наи-
более трудно достичь обоюдно удовлетворяющее 
решение, стало образование. Левые настаивали на 
создании единой, публичной, светской, бесплат-
ной и самоуправляемой школы. В свою очередь 
правые — на создании как бесплатных публичных, 
так и платных частных школ, а также обязатель-
ном религиозном воспитании во всех образова-
тельных учреждениях. В результате был заключен  
Школьный пакт, положения которого послужили 
основой для соответствующих статей действующей 
конституции и закрепили свободу преподавания, 
свободу создания и управления образовательными 
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учреждениями; признали право на образование и 
коррелирующее ему обязательство государства обе-
спечивать деятельность публичных образователь-
ных учреждений и финансировать их; установили 
обязательность религиозного воспитания, а также 
изучения родного языка и культуры во всех авто-
номных сообществах [2] Испании.

Статья 3 Конституции закрепляет, что кастиль-
ский язык является официальным языком государ-
ства, и все испанцы несут обязанность знать его и 
имеют право его использовать. При этом остальные 
языки, используемые в Испании, находятся под за-
щитой государства, должны уважаться и также счи-
таются официальными, но в пределах соответству-
ющих автономных сообществ.

Статья 14 защищает равенство всех испанцев 
перед лицом любого несправедливого ограничения 
в правах, а статья 15 запрещает бесчеловечные или 
унижающие достоинство обращение и наказания, в 
том числе, когда это касается образования и учебы.

В ст. 16 гарантируется идеологическая и рели-
гиозная свобода; утверждается, что ни одна рели-
гия не может быть государственной, хотя при этом 
также говорится, что государственные органы бу-
дут учитывать религиозные убеждения испанского 
общества и всячески поддерживать отношения со-
трудничества с Католической Церковью и иными 
конфессиями.

Статья 20 Конституции Испании провозглашает 
свободу преподавания, выражения мыслей, идей и 
мнений устно, письменно или любым иным спосо-
бом воспроизведения.

Отдельно следует сказать о ст. 27 Основного За-
кона, в которой закреплены следующие принципы:

1. Каждый имеет право на образование. При-
знается свобода образования.

2. Образование имеет целью всестороннее 
развитие человеческой личности в соответствии с 
демократическими принципами сожительства и ос-
новными правами и свободами.

3. Государственные органы гарантируют пра-
во родителей, чтобы их дети получали нравствен-
ное и религиозное образование, соответствующее 
их (родителей — прим. автора) собственным убеж-
дениям.

4. Базовое образование является обязатель-
ным и бесплатным.

5. Государственные органы гарантируют каж-
дому право на образование посредством последова-
тельного, программного обучения и создания обра-
зовательных учреждений.

6. Признается свобода физических и юриди-
ческих лиц создавать управлять образовательными 
учреждениями в соответствии с принципами, закре-
пленными в Конституции.

7. Преподаватели, родители, а также учащие-
ся принимают участие в контроле за деятельностью 
и управлении образовательными учреждениями, со-
держащимися властями за счет общественных фон-
дов, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8. Государственные органы инспектируют и 
проверяют образовательную систему на соответ-
ствие установленным требованиям, чтобы гаранти-
ровать исполнение законов.

9. Государственные органы оказывают содей-
ствие образовательным учреждениями, которые вы-
полняют все установленные законом требования.

10. Признается автономия университетов в 
пределах действующего законодательства.

Надо сказать, что в целом полномочия в сфе-
ре образования распределены между автоном-
ными сообществами и государством, предметы 
ведения которых закреплены в ст. 148 и 149 Кон-
ституции Испании соответственно. Тем не менее, 
необходимо иметь в виду, что некоторыми полно-
мочиями в сфере образования обладают муници-
палитеты и провинции, а в части его организации  
и районы.

Следует также обратить внимание на быструю 
трансформацию Испании из централистского госу-
дарства в государство, где центральное правитель-
ство передало практически все полномочия в сфере 
образования автономным сообществам. Подобные 
трансформации должны сопровождаться должным 
законодательным регулированием, гарантирующим 
равенство всех заинтересованных субъектов рас-
сматриваемых правоотношений, приверженность 
автономных сообществ Конституции государства, 
а также эффективное взаимодействие и коорди-
нация деятельности с профильным государствен-
ным министерством. Успех такого предприятия 
заключается в отказе от превращения образова-
ния в инструмент партийной борьбы, когда те или 
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иные политические силы на местах препятствуют 
реализации государственных программ в сфере  
образования.

Анализ положений Основного Закона Королев-
ства Испания, так или иначе касающихся образова-
ния, позволил автору систематизировать и выделить 
следующие основные особенности содержания кон-
ституционного права на образование.

Право на образование.
• право требования от государства предоставле-

ния соответствующих образовательных услуг;
• ограничено т.н. «урегулированным» [3] образо-

ванием и базовым образованием, которое явля-
ется обязательным;

• базовое образование является бесплатным, то 
есть отсутствуют какие бы то ни было денеж-
ные сборы, связанные с образовательным про-
цессом;

• распространяется на каждого, в том числе ино-
странцев, на законных основаниях, проживаю-
щих в Испании;

• гарантировано созданием образовательных уч-
реждений и их поддержкой;

• субъекты, осуществляющие образовательную 
деятельность, несут обязанности по соблю-
дению требований, предъявляемых к обра-
зовательному процессу; соблюдению уровня 
качества образования; объективной оценке 
собственной деятельности и недопущению про-
извола и самоуправства.
Свобода обучения и просвещения.

• предполагает право каждого гражданина учить 
других своим знаниям и идеям, что также вклю-
чает право создавать образовательные учрежде-
ния и управлять ими, однако за исключением той 
сферы, где монополией обладает государство;

• понимается как проекция идеологической и ре-
лигиозной свободы, а также как право свобод-
ного выражения и распространения мыслей, 
идей и мнений в сфере просвещения;

• право родителей выбирать религиозное и нрав-
ственное воспитание, которое они пожелают, 
для своих детей.
Свобода преподавания.

• каждый преподаватель имеет право открыто вы-
ступать против идеологической ориентации го-
сударственной власти;

• каждый имеет право заниматься исследователь-
ской и преподавательской деятельностью.

• преподавание не должно нарушать детство и 
юношество, находящиеся под защитой государ-
ства [4];

• создание образовательных учреждений.
• открытие образовательных учреждений осу-

ществляется под административным контролем 
со стороны государства и должно отвечать ми-
нимальным требованиям, предъявляемым зако-
нодательством;

• предполагает возможность управлять образо-
вательными учреждениями и устанавливать в 
них собственную идеологию, которая, одна-
ко, должна уважать и соответствовать уста-
новленным государством конституционным  
принципам.
Права родителей в сфере образования.

• право выбирать тип образования для своих де-
тей, в том числе право поступить на обучение в 
частные образовательные учреждения, при этом 
не обязательно на возмездной основе;

• право на то, чтобы дети получали религиозное 
и нравственное образование в соответствии с 
убеждениями своих родителей. При этом рели-
гиозное образование не осуществляется в рам-
ках всех возможных видов религий, но лишь 
тех, которые исповедует большинство населе-
ния Испании, а также тех, которые исповедуют 
религиозные меньшинства [5]. В данном слу-
чае соответствующая конфессия сама решает, 
кого из своих представителей направить для 
преподавания в конкретное образовательное  
учреждение.
Автономия университетов.

• право университетов на академическую свобо-
ду, заключающуюся в автономии в части соб-
ственной организации и функционирования, а 
также читаемых в них курсов и предлагаемых 
программ обучения;

• не подразумевает независимости универси-
тетов.
Представляется необходимым отдельно указать 

основные нормативные правовые акты об обра-
зовании, принятые на основании и в развитие по-
ложений действующей Конституции Королевства  
Испания:
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• Органический Закон от 1980 года «О правовом 
статусе школьных учреждений»;

• Органический Закон от 1983 года «О реформе 
университетов»;

• Органический Закон от 1985 года «О праве на 
образование»;

• Органический Закон от 1990 года «О порядке 
управления образовательной системой»;

• Органический Закон от 1995 года «О партнер-
стве, оценке и управлении образовательными 
учреждениями»;

• Органический Закон от 2001 года «Об универ-
ситетах»;

• Органический Закон от 2002 года «О качестве 
образования».
В заключение отметим, что Королевство Ис-

пания уделяет очень серьезное внимание вопросам 
развития и совершенствования образования, однако 
при этом зачастую выступает в качестве наблюдате-
ля, поскольку значительные полномочия переданы 
от центра автономным сообществам. Государство 
предоставляет как школам, так и университетам 
широкую автономию и самостоятельность при осу-
ществлении образовательной деятельности, однако 
осуществляет контроль за тем, чтобы такая деятель-

ность не выходила за рамки провозглашенных в 
Конституции принципов.
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Рассматриваются административно-правовые средства противодей-
ствия коррупции в социальной сфере. Раскрываются особенности кор-
рупции в данной сфере публичного управления. Анализируются доктри-
нальные основы административно-правового регулирования противо-
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В системе органов обеспечения безопасности 
дорожного движения выделяются органы, содержа-
ние компетенции которых свидетельствует о том, 
что они осуществляют наблюдательную по форме 
и охранительную по существу деятельность. Это 
органы государственного контроля и надзора. К 
ним относятся, помимо Госавтоинспекции, военные 
автомобильные инспекции, областные и районные 
инспекции технического надзора. Администра-
тивно-правовой статус этих органов как субъектов 
контрольно-надзорной или административно-над-
зорной деятельности рассматривался в единичных 
работах [1; 2, с. 96; 4, с. 98].

Механизм управления синтезирует в себе раз-
личные виды управленческой деятельности (функ-

ции). Вариантом интеграции является сама функ-
циональная структура управления. С этой точки 
зрения контрольно-надзорные органы предстают в 
виде одной из организационных форм управления. 
Через эту форму специальными методами осущест-
вляется управленческое воздействие на одну из 
сторон функционирования объекта — его заданное 
состояние — состояние безопасности дорожного 
движения. Обеспечивается оно всей суммой право-
охранительных способов, в том числе государствен-
ным контролем и надзором.

Отмечая единство объекта управления и над-
зора, исследователи подчеркивают главную задачу 
органов надзора — охрану соответствующих обще-
ственных отношений от различного рода неправо-
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мерных посягательств [2, с. 96]. Сфера обществен-
ных отношений в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения гораздо шире, чем сфера 
общественных отношений, возникающих в области 
дорожного движения, поскольку включают в себя 
и отношения, возникающие при производстве и 
обслуживании транспортных средств, и при стро-
ительстве, ремонте и содержании улично-дорож-
ной сети, и при подготовке участников дорожного 
движения. Сложность объекта административного 
надзора, наличие материальных поднадзорных объ-
ектов объясняет факт организационного закрепле-
ния в системе органов государственного контроля и 
надзора специальных его служб и включения в их 
функциональную структуру специальных видов ра-
бот по охране материальных ресурсов общества. 

Государственное управление в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения является 
чрезвычайно сложной системой, оказывающей воз-
действие практически на все социальные явления, 
происходящие в соответствующей сфере. Согла-
сованность действий всех элементов управленче-
ской системы может быть достигнута реализацией 
в процессе управления различных организацион-
но-правовых мероприятий. К их числу относится 
и установление рациональной структуры соответ-
ствующей части государственного аппарата, ее ор-
ганизационное обеспечение. С этих позиций орга-
низационное закрепление органов государственно-
го контроля и надзора в отраслевых управляющих 
подсистемах можно расценить как признак, харак-
теризующий место данных органов в государствен-
ном управленческом аппарате и их роль в процессе 
управления отраслью. 

Статус Госавтоинспекции МВД РТ определен 
Положением о ней, утвержденным, Постановлени-
ем Хукумата (Правительства) Республики Таджи-
кистан № 55 18.02.1998 [3]. В соответствии с этим 
Положением, цель ГАИ МВД РТ — осуществление 
специальных контрольных, надзорных и разреши-
тельных функций в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Среди задач Госавтоинспекции МВД Республи-
ки Таджикистан основными являются:
•	 обеспечение соблюдения юридическими ли-

цами независимо от формы собственности и 
иными организациями, должностными лицами 

и гражданами Республики Таджикистан, ино-
странными гражданами, лицами без граждан-
ства законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, правил, стандартов и технических 
норм по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения Республики Таджикистан;

•	 проведение мероприятий по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий и сни-
жению тяжести их последствий в целях охраны 
жизни, здоровья и имущества граждан, защиты 
их прав и законных интересов, а также интере-
сов общества и государства.
С.А. Сергеев называет целью Госавтоинпекции 

защиту прав и законных интересов граждан, ин-
тересов общества и государства [4, с. 98], однако, 
по нашему мнению, это — задача, которую можно 
было бы назвать главной, которая предусмотрена не 
только вышеназванным Положением, но и Законом 
Республики Таджикистан «О милиции» (ст. 3, 10 
и 11) [5]. 

Следует заметить, что структурно-организаци-
онный блок статуса Госавтоинспекции МВД Респу-
блики Таджикистан выделяет ее из системы орга-
нов государственного контроля и надзора в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
следующими признаками:
•	 ее сотрудники замещают должности сотрудни-

ков милиции и имеют специальные звания;
•	 в ее структуре образованы относительно само-

стоятельные подструктуры: дорожно-патруль-
ная служба, инспекция технического надзора, 
инспекция дорожного надзора и служба органи-
зации движения;

•	 входящая в ее состав дорожно-патрульная служ-
ба построена по военизированному принципу: 
структурными единицами ее являются взводы, 
роты, батальоны, полки, возглавляемые коман-
дирами;

•	 координация несения службы постами и наря-
дами осуществляется дежурными частями.
В механизме государственного управления 

процессами, протекающими в области дорожного 
движения, ГАИ МВД Республики Таджикистан как 
субъект управления воздействует на объект управ-
ления особым образом. Особенности заключают-
ся в специфическом соотношении задач, функций, 
форм и методов. Специфическую окраску задачам, 



Вестник экономической безопасности46 № 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

функциям, формам и методам деятельности при-
дает то, что Госавтоинспекция как орган админи-
стративного надзора действует от имени государ-
ства, его полномочия выходят за рамки ведомства. 
Полномочия такого рода обычно называют надве-
домственными. Полномочия ГАИ МВД Республи-
ки Таджикистан распространяются не только и не 
столько на ведомства, сколько на граждан и юриди-
ческие лица различных организационно-правовых 
форм. При этом «ведомственная» принадлежность 
отдельных участников правоотношений в области 
безопасности дорожного движения особого зна-
чения не имеет: не важно, кто нарушает правила 
дорожного движения — водитель федерального 
министерства или индивидуальный предпринима-
тель, водитель директора коммерческой компании  
и т.д.

В компетенции Госавтоинспекции МВД Респу-
блики Таджикистан отсутствуют полномочия по 
разработке и утверждению нормативных правовых 
актов (имеются в виду внешние акты, которые уста-
навливают права и обязанности участников дорож-
ного движения).

Госавтоинспекция, да и то через данное Мини-
стерство, лишь предлагает законопроекты и про-
екты постановлений Правительства, которые после 
предварительной доработки вносятся Министер-
ством в Правительство республики, где редактиру-
ются, проходят экспертизу и соответствующую про-
цедуру принятия (или отклонения).

По нашему мнению, вышеупомянутое норма-
тивные правовые акты, формируя компетенцию 
ГАИ МВД Республики Таджикистан, образуют сле-
дующие полномочия: 

1) по сбору информации, представляющей 
служебный интерес;

2) по организации проведения государствен-
ных технических осмотров; 

3) по допуску граждан к управлению транс-
портными средствами (прием экзаменов и выдача 
водительских удостоверений); 

4) по обеспечению учета требований к безо-
пасности конструкции механических транспортных 
средств при проведении обязательной сертифика-
ции;

5) по разрешению перевозок опасных, тяжело-
весных и крупногабаритных грузов;

6) по надзору за содержанием объектов улич-
но-дорожной сети;

7) по надзору за исполнением владельцами 
транспортных средств (юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями) обязанно-
стей по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения;

8) по надзору за соблюдением правил дорож-
ного движения участниками дорожного движения;

9) по применению мер административного 
принуждения, в том числе, по применению мер обе-
спечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях.

Этим перечнем набор полномочий Госавтоин-
спекции МВД Республики Таджикистан не исчерпы-
вается. Его можно дополнить полномочиями по ока-
занию государственных услуг (по сопровождению 
транспортных средств), по подготовке государствен-
ного доклада о состоянии безопасности дорожного 
движения, по международному взаимодействию, по 
организации дорожного движения, по пропаганде 
безопасности дорожного движения, по оказанию по-
мощи участникам дорожного движения и др.

В данном случае мы приводим компетенцию 
Госавтоинспекции лишь в части обеспечения безо-
пасности дорожного движения. При этом нужно от-
метить, что помимо данного направления, ГАИ осу-
ществляет общемилицейские правоохранительные 
функции, такие как: обеспечение общественного 
порядка и безопасности (например, в праздничные 
дни, на торжественных мероприятиях и т.п.); преду-
преждение, пресечение и раскрытие преступлений; 
задержание лиц, скрывшихся от органов предвари-
тельного следствия и суда; содействие этим органам 
в осуществлении правосудия; обнаружение и изъ-
ятие предметов (наркотиков, оружия и т.п.), запре-
щенных к свободному обороту и много другое. 

Контрольно-надзорные полномочия Госавтоин-
спекции имеют властный характер, в то же время, 
они не безграничны, реализуются путем исполне-
ния обязанностей и с использованием соответству-
ющих необходимых для этого прав. 

В Положении о Госавтоинспекции обязанности 
представлены как полномочия: 

а) государственного контроля и надзора за со-
блюдением нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
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которыми устанавливаются требования к проекти-
рованию, строительству, реконструкции дорог, до-
рожных сооружений, железнодорожных переездов, 
линий городского электрического транспорта; к экс-
плуатационному состоянию и ремонту автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений, железнодорож-
ных переездов, а также к установке и эксплуатации 
технических средств организации дорожного дви-
жения; к конструкции и техническому состоянию 
находящихся в эксплуатации автомототранспорт-
ных средств, прицепов к ним и предметов их до-
полнительного оборудования; к конструкции и тех-
ническому состоянию находящихся в эксплуатации 
автомототранспортных средств, прицепов к ним и 
предметов их дополнительного оборудования; к пе-
ревозкам в пределах компетенции Госавтоинспек-
ции тяжеловесных, опасных и крупногабаритных 
грузов и т.д.;

б) регулирование дорожного движения, в том 
числе с использованием технических средств и ав-
томатизированных систем, обеспечение организа-
ции движения транспортных средств и пешеходов в 
местах проведения аварийно-спасательных работ и 
массовых мероприятий и др.

Характер функций (задачи) дорожно-постовой 
службы и обязанностей инспектора дорожно-па-

трульной службы свидетельствует о том, что имен-
но дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции 
Министерство внутренних дел Республики Таджи-
кистан является основным субъектом, осуществля-
ющим контрольно-надзорную деятельность в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения 
в части обеспечения соблюдения правил дорожного 
движения его участниками.
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Актуальные вопросы теории и практики предъявления 
лиц для опознания: монография / Д.А. Бурыка, Е.В. Егорова. М.:  
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 159 с. (Серия «Научные издания для  
юристов»). 

На основе анализа специальной литературы, действующего уголовно 
процессуального законодательства и практики его применения рассматри-
ваются проблемные, дискуссионные вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением предъявления для опознания живых лиц как по признакам 
внешности, так и по функционально-динамическому комплексу навыков. 
Предлагается комплекс рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 
правовых и криминалистических основ данного следственного действия. 

Значительное внимание уделяется особенностям процессуальной оцен-
ки его результатов с учетом обобщения наиболее распространенных оши-
бок, допускаемых при предъявлении лиц для опознания.

Для сотрудников правоохранительных органов, занимающихся раскрытием и расследованием преступле-
ний, прокуроров, судей, адвокатов, преподавателей, аспирантов, научных работников, студентов, курсантов 
и слушателей юридических вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами про-
изводства следственных действий и проблемами доказывания в российском уголовном судопроизводстве.
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Изменения, происходящие в становлении рос-
сийской государственности, связаны с фундамен-
тальными социально-экономическими и политико-
правовыми тенденциями. Реформированию подвер-
жены органы государственной власти всех уровней, 
как федеральные, так и региональные. Наблюдается 
тенденция децентрализации таких органов, кото-
рая, в первую очередь, связана с разделением пред-
метов ведения, а так же более четким определением 
их компетенции [1].

В связи с этим, субъекты, обладающие законо-
дательной инициативой, неоднократно предприни-
мали попытки по разработке и принятию норматив-
ного акта, который бы консолидировал усилия как 
федеральных, так и региональных органов власти 
совместно с общественными институтами, органи-
зациями и гражданами. Таким образом, была при-

нята «Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года» [2]. Принятый акт 
стал основополагающим документом, основываясь 
на который был принят ряд последующих законода-
тельных актов. Тем самым Стратегия национальной 
безопасности явилась фундаментом последующего 
развития системы обеспечения безопасности и ее 
видов (включая и общественную безопасность), а 
кроме этого, и переходом к «новой государственной 
политике в области безопасности» [3]. 

Законодатель установил, что Стратегия пред-
ставляет собой один из трех актов стратегического 
планирования, который разрабатывается на феде-
ральном уровне [4]. Она может подвергаться кор-
ректировке каждые шесть лет. Таким образом, в 
2015 году была разработана и принята новая Страте-
гия национальной безопасности Российской Феде-
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рации [5]. Основываясь на положениях Стратегии, 
были внесены поправки Федеральный закон «О без-
опасности» [6]. В нем более детально определены 
основные принципы обеспечения безопасности (в 
сравнении с предыдущим Законом Российской Фе-
дерации «О безопасности» от 5 марта 1992 года), ее 
основные направления и содержание, вопросы ко-
ординации деятельности по обеспечению и между-
народное сотрудничество в этой области. Помимо 
иных видов национальной безопасности, вышеназ-
ванный закон определяет принципы и содержание 
общественной безопасности.

Очередным этапом в становлении института об-
щественной безопасности можно назвать утвержде-
ние Концепции общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации [7]. Она закрепляет понятие, 
дает перечень основных источников возникновения 
угроз, а так же определяет цели, задачи, принципы 
и основные направления деятельности по обеспече-
нию общественной безопасности до 2020 года [8]. 

Общественная безопасность представляет собой 
состояние защищенности человека и гражданина, 
материальных и духовных ценностей общества от 
преступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, а так-
же от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Сложная система правового 
регулирования обеспечения общественной безопас-
ности обуславливается разносторонностью данного 
вида национальной безопасности, разнообразными 
источниками угроз, а так же многоуровневой струк-
турой субъектов обеспечения [9].

Рассматриваемая система охватывает все уров-
ни современного правового регулирования в Рос-
сийской Федерации. Она распространяется как на 
федеральный, так и на региональный и местный 
уровни. Одним из признаков права является его 
системность [10], без которой оно не может нор-
мально функционировать. В связи с этим, правовая 
основа обеспечения общественной безопасности 
представлена совокупностью взаимосвязанных, со-
гласованных между собой нормативных правовых 
актов, содержащих в себе юридические принципы 
и нормы, которые направленны на правовое регули-
рование общественных отношений в данной сфере. 
Основной целью обеспечения общественной безо-
пасности является упорядочение, охрана и развитие 

последних в соответствии с потребностями обще-
ства [11]. 

Юридические принципы и нормы регламенти-
руют, в первую очередь, основы организации систе-
мы обеспечения общественной безопасности. По-
мимо этого, они определяют основные направления 
обеспечения общественной безопасности в различ-
ных сферах жизнедеятельности, а также параметры 
деятельности системы обеспечения общественной 
безопасности.

Под правовым регулированием обеспечения об-
щественной безопасности предполагается осущест-
вляемое посредством системы правовых средств 
нормативно-организационное, результативное воз-
действие на общественные отношении [12, с. 289] 
в целях их упорядочения, развития и охраны в со-
ответствии с возникающей в обществе необходимо-
стью. Правовое регулирование как процесс вклю-
чает в себя три основные стадии: формирование и 
действие юридических норм, возникновение прав 
и обязанностей и реализация права и обязанностей. 
Основой правового регулирования является нор-
мативный аспект. Он включает в себя разработку и 
юридическое закрепление норм, регулирующих по-
ведение людей.

Конституция Российской Федерации полномо-
чия по обеспечению общественной безопасности 
определяет как предмет совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации [13]. Данное положение закреплено в связи с 
потребностью создания условий, а так же установ-
ления запретов в целях предотвращения и устране-
ния факторов, причин и условий, которые создают 
различные угрозы для общества, жизни и здоровья 
населения, имущества граждан и юридических лиц. 
Под сферой обеспечения общественной безопас-
ности подразумевается та часть национальной без-
опасности, обеспечение которой целесообразнее 
вести совместно Федерацией и ее субъектами.

Для эффективной реализации данного полномо-
чия необходимы взаимосогласованные усилия как 
федерального центра, так и регионов, которые на-
правленны на защиту материальных и нематериаль-
ных социально значимых благ человека и общества 
в целом. В тоже время, обеспечение общественной 
предполагает государственно-властное, в некото-
ром смысле принудительное, исключение факторов, 
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которые несут в себе угрозу обществу, личности и 
имуществу граждан [14]. В рамках реализации за-
конодательных полномочий, обеспечение обще-
ственной безопасности предполагает формирова-
ние нормативно-правовых основ для создания и 
надлежащего функционирования системы внутри-
политических мер в сфере защиты тех или иных со-
циальных благ и ценностей, при условии, что такие 
меры должны соответствовать не только значимо-
сти социального блага, но и уровню и характеру 
имеющихся угроз [15]. 

Основываясь на правовой позицией Конститу-
ционного Суда Российской Федерации [16], необхо-
димо отметить, что полномочия субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению общественной без-
опасности выражены в возможности собственного 
правового регулирования данного вопроса, включая 
полномочия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Субъекты Российской Федерации 
уполномочены участвовать в регулировании закон-
ности, правопорядка и общественной безопасности 
в части нормативного правового обеспечения. 

В пределах возложенных полномочий, органы 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации участвуют в формировании правовых, со-
циальных, экономических и иных основ безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов, 
мер по предупреждению аварий, пожаров, природ-
ных и техногенных катастроф, по их локализации 
и ликвидации. Они так же разрабатывают и при-
нимают унифицированные правила обращения с 
различными опасными веществами и источниками, 
регулируют их правовой режим, осуществляют кон-
троль и надзор за соблюдением установленного по-
рядка приобретения оружия, движения транспорта, 
проведения операций по ликвидации последствий 
катастроф и т.п.

В рамках реализации возложенных полномочий, 
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации непосредственно взаимодейству-
ют с территориальными органами исполнительной 
власти в субъектах, которые в тоже время входят в 
систему федеральных органов исполнительной вла-
сти.

Так, например, в систему МВД входят террито-
риальные органы, которые представлены министер-
ствами, главными управлениями и управлениями 

в субъектах. В своей деятельности они подчинены 
непосредственно МВД России, а руководство их де-
ятельностью осуществляется Министром внутрен-
них дел России. МВД России является федеральным 
органом исполнительной власти, который осущест-
вляет функции по разработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел, контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, вопросов миграции [17]. 
Помимо этого, на него возложены правопримени-
тельные функции по федеральному государственно-
му контролю (надзору) в сфере внутренних дел [18]. 
МВД России, осуществляя свою деятельность ста-
вит перед собой ряд задач, связанных с обеспечени-
ем защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, противодействием преступности, 
охраной общественного порядка и собственности, 
обеспечением общественной безопасности, предо-
ставлением государственных услуг в сфере вну-
тренних дел. 

Законодатель устанавливает, что МВД России 
осуществляет свою деятельность взаимодействуя с 
другими федеральными органами исполнительной 
власти, а также с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, но в тоже время 
не конкретизирует такое взаимодействие. Можно ли 
говорить о фактической реализации полномочия ор-
ганов государственной власти субъектов по обеспе-
чению общественной безопасности (находящегося 
в совместном ведении), если основные функции 
возложены на федеральные органы исполнительной 
власти?

Помимо этого, к компетенции территориаль-
ных органов МВД России относится право вносить 
в МВД России и в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации предложения по 
совершенствованию защиты личности, общества и 
государства от противоправных посягательств. Кро-
ме того, территориальный орган МВД России при-
нимает участие в разработке нормативно-правовых 
актов субъекта Российской Федерации, касающихся 
сферы охраны общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности, а также в разра-
ботке и реализации региональных и межрегиональ-
ных программ в этой области. Одну из основных 
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функций по обеспечению безопасности граждан и 
общественного порядок в общественных местах в 
пределах территории субъекта Российской Феде-
рации территориальные органы выполняют так же 
совместно с органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации [19]. 

Дополнительные трудности в полноценной 
реализации рассматриваемого взаимодействия 
привнесла реорганизация системы МВД России 
в 2016 году, в соответствии с которой ряд подраз-
делений перешел из МВД России в состав друго-
го федерального органа исполнительной власти, а 
в составе МВД, в свою очередь, так же появились 
новые подразделения [20]. Данная реформа приве-
ла к некоторой потере взаимосвязи и координации 
как между структурными подразделениями органов 
внутренних дел на разных уровнях территориаль-
ной иерархии.

Основная цель взаимодействия органов госу-
дарственной власти на уровне субъекта и террито-
риальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в рамках реализации полномочий по 
обеспечению общественной безопасности, которые 
находятся в совместном ведении центра и регионов, 
состоит в недопущении ошибок и издержек, а также 
в улучшении качества и эффективности их деятель-
ности.

При исполнительных органах власти субъек-
тов Федерации организованы подразделения, непо-
средственно реализующие рассматриваемые полно-
мочия. Так, в городе Москве связующим звеном 
между исполнительной властью субъекта и право-
охранительными органами выступает Департамент 
региональной безопасности и противодействия кор-
рупции города Москвы. Департамент обеспечивает 
безопасность населения, отвечает за поддержание 
общественного порядка, противодействие корруп-
ции, организацию публичных, массовых и спортив-
ных мероприятий, законное проведение азартных 
игр и лотерей [21].

В рамках своих полномочий Департамент раз-
рабатывает и представляет на рассмотрение Мэра 
Москвы и Правительства Москвы проекты право-
вых актов в сфере взаимодействия с правоохрани-
тельными органами по проблемам укрепления их 
материально-технической базы, что в свою очередь 
предполагает выделение средств из бюджета города 

Москвы. Однако, финансирование нужд федераль-
ных органов исполнительной власти (в том числе 
территориальных органов МВД России), обеспе-
чивающих общественную безопасность в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета.

Помимо этого, на Департамент возложены 
полномочия по организации взаимодействия право-
охранительных органов и Московской городской 
народной дружины совместно с общественными 
пунктами охраны порядка в ходе обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности в 
городе Москве.

Основные сложности при разрешении рассма-
триваемого вопроса состоят в отсутствии четкого 
разграничения полномочий, которые реализуются 
в ходе совместной деятельности территориальных 
подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

При реализации принципа согласования инте-
ресов зачастую появляются сложности и противо-
речия. Первоочередное значение приобретает осу-
ществление контроля в ходе выполнения совмест-
ных мероприятий, в процессе проведения которых 
устанавливается соответствие либо несоответствие 
заранее принятому плану [22, с. 7—13]. По итогам 
проведения мероприятия, в случае отклонения от 
предусмотренного плана устраняется или коррек-
тируется решение, принятое ранее. В целях раз-
решения существующих проблем, касающихся 
взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Федерации с федеральными органами 
исполнительной власти необходимо более четкое 
разграничение компетенции и определение полно-
мочий, передаваемых друг другу в соответствии с 
добровольно заключенным соглашением.
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(Окончание) 
Многие народы стран и регионов не предпола-

гают, что существует национальный суверенитет и 
что возможна жизнь не под «пятóй» Глобального 
социального паразита, в лице, прежде всего, танде-
ма Англии и США, давно вкусивших «прелесть» и 
достоинства этого «геополитического бизнеса». Он 
уже давно зарится на огромную Россию, а за по-
следние десятилетия сориентирован на нее с целью 
сначала частичной, а в перспективе — полной коло-
низации и поглощения.

Соответственно — для осмысления этого — 
не военного по форме, но военно-политического 
по сути нападения на любую, в данном случае — 
на нашу страну, — вполне резонно применить  
пятифазную циклическую логику, используемую 
для понимания, представления и расследования лю-
бых умышленных преступлений такого рода. 

Иными словами, — это простейший мыслитель-
ный алгоритм (или шаблон), который, собственно, 
и должен использоваться, чтобы представить про-
блему нарушения суверенитета как криминологиче-
скую по характеру и сути1. 

1 Используем его для осмысления вмешательства, начиная 
с «доктрины» Даллеса, Хьюстонского и Гарвардского про-
ектов и всех последующих действий в отношении к нашей 
стране и народу, хотя — повторяем — масштабы этой гео-
политической аферы грандиозны, а картина ситуации, в ко-
торой она реализуется, фрагментарно-дискретная. Поэтому 
простой (бинарной или дискретной, формальной и т.п.) ло-
гикой она просто не охватывается. И именно поэтому мы со-
знательно выбираем для этого циклическую логику, которая 
по умолчанию применяется в судебной практике, но широко 
и осознанно — в космо-планетарной концепции как основной 
и адекватный логический инструмент для осмысления цикли-
чески (само) развивающегося мира. Применительно к земным 
условиям эта логика была в наибольшей степени разработана 
в Китае и применяется в формате теории циклизма как основы 
натуральной философии и национального мировоззрения этой  
страны.
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Данный криминологический шаблон предла-
гается нами для представления преступления ком-
плекса «Заказчик — Исполнитель» в отношении к 
России в виде 5 фаз циклически замкнутых умыш-
ленных деяний следующим образом:

1. «Замысел деяния, переходящий в намере-
ние».

2. «Подготовка данного деяния».
3. «Совершение намеченного деяния». 
4. «Проявления на месте совершения деяния».
5. «Следствия и последствия данного деяния 

как преступления» (в том числе — отдаленные 
следствия, то есть — уходящие в прошлое по прин-
ципу «Лес рубят, — щепки летят», и в будущее, 
так что становится ясно, в какой мере они совпа-
дают с замыслом деяния или расходятся с ним)2.

Вместе с тем, — применение этого шаблона и 
криминологической манеры мышления для осмыс-
ления того, что давно готовилось и произошло с 
Россией, позволяет упорядочить ту фрагментар-
но-дискретную картину, которая складывается из 
политических событий, проблем экономики и со-
циальной сферы, мнений, обсуждений, платформ, 
дебатов, дискуссий и т.д. И в то же время — это не 
примитивный мыслительный «бинар» — «Кто ви-
новат?» и «Что делать», который давно сложился в 
классической криминологии и подхвачен населени-
ем, причем под последним обычно имеется в виду 
наказание за содеянное, что совершенно не прием-
лемо для его применения в отношении к комплек-
су «Заказчик — Исполнитель» геополитического 
масштаба. А вот Пятифазный криминологический 
алгоритм вполне для этого подходит, и можно вос-
пользоваться им в полной мере.

Пятая фаза. 
Современная стадия вмешательства

2 При этом сразу же поясним, что основной замысел этого на-
правления деятельности «наших западных партнеров» и цель 
стратегии их поведения по его реализации состояла и состоит в 
том, чтобы полностью элиминировать Род славянский из исто-
рии человечества и Земли как естественного хозяина террито-
рии и ресурсов России, для чего изъять их у него «де юре» и 
одновременно — разорвать связь между его поколениями, кон-
кретно — его старшим поколением, которое создавало и защи-
щало «потом и кровью» национальное достояние, а теперь — 
ограблено, обмануто и унижено за этот период, и молодыми 
поколениями, которым старшее — в силу своего нищенского 
положения «де факто» и «де юре» не может ничего наследовать 
по нормам мира частной собственности, почему оно и «разле-
тается» из страны в другие «за лучшей жизнью» — сразу и в 
будущем.

«Следствия и последствия данного деяния как 
преступления». (В том числе — отдаленные след-
ствия, т.е. — уходящие в прошлое по принципу «Лес 
рубят, — щепки летят», и в будущее, так что ста-
новится ясно, в какой мере они совпадают с замыс-
лом деяния или расходятся с ним)

Как уже сказано выше, — проект «Завершение» 
с этим самым «расчленением» пока «пробуксовыва-
ет», так как у власти в России находится не «назна-
ченный», а национально ориентированный лидер — 
Владимир Путин. Однако, выполняя «заказ» своих 
западных и, прежде всего, англосаксонских хозяев 
и «кормильцев», — «пятая колонна» внутри стра-
ны, конкретно — весь КРИМИНОЛИБЕРАЛЬНЫЙ 
ФРОНТ, — всячески пытается реализовать проект 
«Завершение». 

Очевидно, что сейчас именно этот фронт следу-
ет рассматривать как конкретную стадию и форму 
вмешательства «глобального социального паразита» 
в жизнь нашего народа и нашей страны, притом — в 
значительной мере он проходит внутри сознания и в 
деятельности всех доллар зависимых субъектов — 
физических и юридических лиц, в том числе — функ-
ционирующих во властных структурах. 

В связи с этим естественно поставить два 
принципиальных вопроса: 
• в каком конкретном формате продолжается это 

внешнее вмешательство на стадии «Заверше-
ние» названных Проектов; 

• какие материальные потери уже понесла, все 
еще несет и понесет страна, если в ней по-
прежнему будет действовать фальшиво монет-
ный ростовщик и его «правящая элита». 
В порядке ответа на первый вопрос приводим 

материал по теме, обозначенной в ссылке [3]. Ее 
автор пишет: «Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно разобраться с тем, что же все-таки под-
писал Трамп. …Давайте разберемся, в чем суть 
последних американских санкций, и для кого они, 
в первую очередь, представляют опасность?

…Не ради них Конгрессом США был принят» 
и утвержден Дональдом Трампом закон № 3364 «О 
противодействии противникам Америки посред-
ством санкций», «…как это пытаются представить 
российские СМИ. 

…Это системный вызов со стороны США 
российской олигархии и всему правящему классу 
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России, который поддерживает действующий 
курс Президента Путина. Причем меры, предус-
мотренные против российской элиты, являются 
тем однозначным вариантом, который исключа-
ет какие-либо компромиссы.

 …Повод введения санкций заключается в со-
общении американской разведки о том, что по 
указанию Путина была осуществлена попытка 
влияния на президентскую кампанию в США, что 
расценивается, как вмешательство во внутрен-
ние дела США. …Таким образом, формальным (или 
юридическим) поводом для санкций против России 
послужило бездоказательное вмешательство в 
президентские выборы.

 В …законе говорится, что в течение 180 дней 
с момента вступления закона в силу (т.е. до февра-
ля 2018 года) министр финансов по согласованию 
с Директором национальной разведывательной 
службы и руководителем Государственного Депар-
тамента должны передать в Конгресс детальные 
отчеты о финансовой деятельности руководя-
щих и влиятельных внешнеполитических фигур и 
олигархов Российской Федерации. Таким образом, 
речь идет о проверке финансовой деятельности на 
предмет коррупционной составляющей не только 
российского политического руководства, включая 
всех членов Правительства РФ, депутатов Госу-
дарственной Думы, членов Совета Федерации, но 
и олигархов. При этом российские олигархи под-
лежат финансовой проверке независимо от того 
являются ли они налоговыми резидентами России.

…Рассматриваемый закон о санкциях ста-
вит перед проверяющими органами четыре зада-
чи: 1) выявление влиятельных людей в российской 
политике и олигархов по степени их близости к 
политическому режиму России; 2) определение их 
финансового состояния (т.е., наличие у них чистых 
активов на счетах и имуществом); 3) оценка связи 
между политическими деятелями России и олигар-
хами с Президентом Путиным персонально или с 
другими лицами российской элиты; 4) определение 
признаков коррупции, связанные с вышеуказанны-
ми лицами, а также источников доходов этих лиц 
и членов их семей. Другими словами, это означает, 
что каждое понятие имеет очень жесткое напол-
нение, которое дано в самом широком смысле. Т.е. 
любой человек, где бы он ни работал, дворником ли, 

любовницей, тайным советником или серым карди-
налом, если он влияет на управление и состояние 
дел в России и на принятие тех или иных решений, 
то он уже автоматически попадает в этот клас-
сификатор.

При этом объектом проверки финансовой 
деятельности российских политических деяте-
лей и олигархов являются также и их близкие 
родственники. …В законе о санкциях написано, 
что под членами семьи понимаются близкие род-
ственники: супруги, дети, родители, братья и 
сестры.

…В соответствии с американским законом 
о санкциях проверке подлежат все активы, ин-
вестиции, а также любые деловые интересы, 
включая деловые связи и любую информацию, свя-
занную с получением доходов, российских поли-
тических деятелей и олигархов. Иными словами, 
если какой-то бизнес оформлен на подставных 
или доверенных лиц, то все равно это подлежит 
проверке на коррупционную составляющую. А то, 
что при желании коррупционную составляющую 
всегда можно найти, не вызывает никаких со-
мнений.

Указанный закон также говорит и о необходи-
мости идентифицировать нероссийские аффили-
рованные бизнесы российских олигархов. Речь идет 
не только об американских бизнесах наших олигар-
хов, но и об их бизнесах в других странах. Кроме 
того, закон предусматривает оценку создания (уч-
реждения) российских полугосударственных орга-
низаций и их роли в Российской Федерации. Под по-
лугосударственными организациями закон о санк-
циях понимает те организации, где определенная 
доля собственности принадлежит государству. 
Таким образом, речь идет о переоценке результа-
тов приватизации государственных компаний. …
Это говорит о том, что американцы намерены 
провести полный аудит российской приватизации. 
Все влиятельные компании, где есть хоть какая-то 
доля государства, подпадают под действие закона 
о санкциях. В этот список также попадают и те 
негосударственные компании, в руководстве кото-
рых сидят дети и близкие родственники путинских 
друзей.

Конгресс США перед проверяющими структу-
рами поставил следующую задачу. Подготовить 
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по каждой государственной (или аффилированной 
к ней негосударственной) компании, полугосудар-
ственной и негосударственной компании (если в 
руководстве компании сидят родственники рос-
сийских олигархов либо российской политической 
элиты) информацию об утечке капиталов, аффи-
лированных лицах, структуре управления, схемах 
ухода денег и тому подобное. Т.е. закон о санкциях 
предусматривает представление Конгрессу США 
отчета с подробной информацией обо всех отно-
шениях собственности вокруг каждой компании, 
включая также и зарубежные компании, аффи-
лированные с российскими компаниями. Как ми-
нимум, должна быть произведена проверка в сфере 
банковского регулирования, рынка ценных бумаг, 
страхования и недвижимости.

Под этот закон подпадают не только вы-
шеуказанные российские компании, но и все без 
исключения российские олигархи, все члены Пра-
вительства РФ, все депутаты Государственной 
Думы и все члены Совета Федерации, а также 
их близкие родственники. …Вся недвижимость 
российской политической элиты и их близких род-
ственников, как и их банковские счета, находя-
щиеся за рубежом, видны как на ладони, и будут 
подлежать проверке на предмет коррупционной 
составляющей. Все это наглядно показывает, как 
США путем ареста активов или другими подоб-
ными средствами могут взять за хобот всю нашу 
политическую элиту. Как сказал Збигнев Бжезин-
ский: «Еще нужно посмотреть, чья это элита, 
ваша или наша».

Таким образом, закон об антироссийских 
санкциях — это вовсе не ограничение размера со-
трудничества западных компаний с российскими 
сырьевыми компаниями, как это преподносится 
в российских СМИ, а ультиматум нашим олигар-
хам, и не только олигархам. Ультиматум заключа-
ется в том, что, если олигархи и российская поли-
тическая элита, влияющие на управление страной, 
и при этом имеющие активы за рубежом, которые 
зарегистрированы, как на себя, так и на близких 
родственников или на подставных либо на доверен-
ных лиц, до февраля 2018 года не сменят действу-
ющее руководство России, а речь идет конкретно о 
Президенте Путине, то все вышеуказанные акти-
вы будут арестованы, как коррупционные. Понят-

но, что для олигархов и большей части российской 
политической элиты это катастрофа, соизмери-
мая с потерей для них дальнейшего смысла жизни.

Продюсеры ЦРУ хотят показать россиянам 
захватывающий сериал, который превзойдет по 
популярности «Игру престолов». Этот сериал бу-
дет называться «Игра кошельков», в котором аме-
риканцы планируют вскрыть нешуточные схемы, 
в результате чего, мы много узнаем о тех людях, 
которых сейчас принято называть российской эли-
той.

Что в этой ситуации будут делать наши 
олигархи и кремлевская политическая элита? 
Срок ультиматума нашим олигархам истекает в 
феврале 2018 года в аккурат к президентским вы-
борам в России. Если до этого момента олигархи 
не решат проблему Путина, то им будет очень 
грустно. Самое интересное то, что, если даже они 
и решат проблему Путина, то им будет грустно 
все равно. Что значит закон о санкциях, подпи-
санный Трампом? Это означает, что американцы, 
приняв этот закон, сожгли за собой все мосты. За-
дний ход американцы теперь дать не смогут, иначе 
это будет их поражением. Бескомпромиссные усло-
вия, выдвинутые США российским олигархам, надо 
либо выполнять, либо послать США куда подаль-
ше, потеряв при этом зарубежную недвижимость 
и счета. Какой вариант выберут наши олигархи, не 
трудно догадаться, учитывая, что российские оли-
гархи, как впрочем, и кремлевская элита, никогда 
ранее в патриотизме замечены не были.

А что будет, если российские олигархи выпол-
нят условия до февраля 2018 года, и в России тем 
или иным способом сменится верховная власть? 
Угрожает ли что-то в этом случае деньгам олигар-
хов? Ответ прост. Как бы ни поступили олигархи, 
ровным счетом ничего не поменяется. Тогда вста-
ет вопрос. А зачем тогда олигархам что-то делать? 
Дело в том, что, несмотря на принятие закона, пред-
усматривающего раскулачивание российских оли-
гархов, защитить свою собственность или к опреде-
ленной сделке можно не только на этапе до начала 
ареста так называемых коррупционных активов, но 
и после того, как эти активы уже будут арестованы. 
Не веря нашим олигархам и хорошо зная их прости-
туированную сущность, американцы решили разго-
варивать с ними уже на самом последнем этапе по-
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сле наложения ареста на все их активы. Здесь США 
рассчитывают действовать с позиции силы, и если 
они и будут договариваться, то они будут договари-
ваться на этапе применения последствий этого акта. 

Поскольку проблема Путина так и не была ре-
шена нашими олигархами, хотя им для решения 
этого вопроса давалось какое-то время, то их с по-
зиции силы будут показательно потрошить. 

…Ясно одно, что механизм закона о санкциях 
уже запущен. И он, естественно не может родить 
мышь. Это означает, что российских олигархов на 
Западе, даже независимо от того, станут ли они 
поддерживать Путина или нет, будут расчехлять по 
полной программе, отбирая у них все имеющиеся 
активы, ссылаясь на их коррупционные источники. 
Решение об этом западной элитой принято оконча-
тельно и бесповоротно. 

Стало совершенно ясно, что американских хозя-
ев российские приказчики больше не устраивают, и 
они хотят их поменять. А кто должен заменить рос-
сийских олигархов? Судя по тому, что новым послом 
США в России присылают члена Бильдербергского 
клуба, скорее всего, здесь будут смотрины. США по 
линии посольства еще будут изучать политическую 
элиту, а потом принимать окончательное решение 
по соответствующим кандидатурам.

Следует лишь отметить, что гниль коррупции 
привела к тому, что может рухнуть государство. 
Любые заверения кремлевской элиты в патриотиз-
ме и защите устоев государства ничего не стоят, 
поскольку патриотизм начинается с борьбы с кор-
рупцией. Если сердцевина дерева не прогнила, 
то у него есть шансы устоять от внешних воз-
действий. Но если этого нет, то внешние воз-
действия неумолимо обрушат дерево российской 
государственности. Это очень плохо, когда наши 
проблемы, которые мы должны были решать вну-
три, кто-то решает извне» [3].

На этот ультиматум уже есть два ответа из Рос-
сии. Один состоит в том, что по инициативе Игоря 
Шувалова Правительство РФ приняло Решение об 
отмене самой идеи, а не только процедуры деоф-
шоризации всего того, что за время перестройки 
выведено из России, которую еще в 2008 году вы-
сказывал Президент России Владимир Путин. То 
есть — решение Правительства аргументировано 
парадоксом, что это подорвет российскую эконо-

мику, а на самом деле представляет собой решение 
спасти все, что наворовано этой частью россий-
ской «правящей элиты» и оформлено как частная 
собственность ее членов, в отношении к которым 
направляется описанный аудит американских спец-
служб и Министерства финансов США [8]. 

Второй ответ еще более интересен. Особен-
но потому, что в тот же день, когда 77% населения 
страны проголосовало на Всенародном референ-
думе за сохранение СССР в обновленном виде, не-
сколько граждан СССР (ибо именно он фигурирует 
в международных документах как суверенное госу-
дарство) учредили и зарегистрировали в междуна-
родном перечне частных фирм и компаний Россий-
скую Федерацию именно в таком — корпоративном 
формате — как Общество с Ограниченной Ответ-
ственностью [1]. 

Вот второй ответ из России на последние 
санкции Конгресса США. 

Наши либералы напуганы санкциями и даже 
предлагают американцам… «купить Россию» [4].

Во влиятельном журнале США «Америкэнин-
терест» опубликована статья известного либераль-
ного экономиста и социолога, доктора экономиче-
ских наукВладислава Иноземцева, в которой он 
предлагает Штатам «рациональный и малозатрат-
ный» способ нейтрализации «российской угрозы»: 
Россию этот либерал цинично предлагает амери-
канцам попросту купить.

Автор статьи отмечает, что упор на силовое 
сдерживание, которому сегодня отдается в США 
предпочтение, обходится слишком дорого: толь-
ко в 2017 году их военные расходы составят почти 
600 млрд долларов. и задает логичный, с его точ-
ки зрения, вопрос: «Зачем Западу нужно исто-
щать свои ресурсы, если Россией правит не Ста-
лин — или подобные Гитлеру лидеры, одержимые 
идеологиями, ориентированными на мировое го-
сподство, — а скорее, группа предпринимателей, 
которые хранят свои деньги в западных банках, 
покупают недвижимость на Западе, обучают своих 
детей в западных университетах и имеют загранич-
ные паспорта и даже разрешения на временное про-
живание».

Корпорация «Россия»
«Эти люди, — пишет автор, — не стали бы 

управлять Россией так, как они это делают сей-
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час, если бы они действительно стремились к го-
сподству в мире». По его мнению, российская эли-
та всего лишь стремится «извлечь материальную 
выгоду из владения корпорацией под названием 
«Россия»… А в корпоративном мире лучший из 
возможных шагов, которые стоит предпринять в от-
ношении маленькой, но агрессивной компании, — 
это попытка ее купить и включить ее в состав более 
крупного делового конгломерата».

Автор статьи подчеркивает, что речь, раз-
умеется, идет не о покупке территории, природ-
ных богатств или людей, а об активах, которые 
российский правящий класс считает своей соб-
ственностью.

При этом за базу для расчета цены такой сделки 
предлагается взять стоимость всех российских ком-
паний, чьи акции торгуются на Московской бирже. 
«На 1 августа 2017 года она составляла 33,6 трлн 
рублей, или примерно 559 млрд долларов, то есть 
примерно столько же, сколько стоят Alphabet или 
Microsoft», — отмечает Иноземцев. Существуют, 
конечно, еще частные активы, а также доходы, по-
лучаемые от государственных унитарных корпора-
ций, поэтому разумно увеличить указанную цифру 
в полтора—два раза. «Но даже если мы удвоим 
упомянутую выше цифру, то получим всего 1,1—
1,2 трлн долларов», — успокаивает американцев 
российский либерал.

«До настоящего момента активы, контролиру-
емые российской элитой, имели положительную 
прибыльность в размере 10—12% их рыночной 
стоимости — или примерно 65—85 млрд долла-
ров ежегодно, — подсчитал автор статьи. — Эта 
цифра фактически совпадает с объемами отто-
ка чистого капитала из России: по данным Банка 
России, с 2008 по 2016 годы объемы оттока капи-
тала в общей сложности составили 644,7 млрд  
долларов».

«Что произойдет, если всем этим людям 
предложить «справедливую» цену за их собствен-
ность — к примеру, два трлн долларов, что в 30 раз 
превышает их чистый ежегодный доход? Станут ли 
эти люди вести жесткий торг, если серьезный по-
купатель предложит им хорошую цену?», — соблаз-
няет американцев автор статьи. Российские оли-
гархи, уверен Иноземцев, с радостью ухватятся за 
подобную возможность, поскольку «подавляющее 

большинство представителей российской элиты 
подготовилось к тому, что может потерять все свои 
активы».

«2 трлн долларов — это меньше половины той 
суммы (4,79 трлн долларов), которую США уже по-
тратили на бессмысленную войну в Ираке, — объ-
ясняет автор статьи. — Это примерно два военных 
бюджета США (в 2017/18 финансовом году воен-
ный бюджет США составит 824,7 млрд долларов). 
2 трлн — это десятая часть федерального долга 
США или та сумма, на которую этот долг увеличи-
вается каждые два года».

«Покупка России, — цинично советует США 
автор, — станет лучшей инвестицией, которую 
американское правительство когда-либо делало. 
Стоимость российских компаний серьезно заниже-
на и составляет лишь небольшую часть стоимости 
их американских аналогов. Если в России появится 
более ответственное руководство и более прозрач-
ная судебная система, эти активы вырастут в цене 
как минимум в пять раз».

Иммунитет за преступления
И тут автор идеи о «продаже России» переходит 

к самому главному для тех, кто нажил на ограбле-
нии России огромные капиталы, а теперь боится их 
потерять или опасается, что ему придется отвечать 
за совершенные преступления. «До заключения 
этой сделки, — пишет он, — все представители 
России получат иммунитет от судебных пресле-
дований за совершение финансовых преступлений, 
что все деньги, лежащие на условно-депозитных 
счетах, будут освобождены от любых проверок и 
что участники сделки, продающие активы стои-
мостью более 20 млн долларов, получат паспорта 
западных стран или разрешения на постоянное ме-
стожительство».

Таким образом, деньги, которые Запад потратит 
на эту сделку, останутся внутри западных экономик 
и будут реинвестированы в недвижимость, акции и 
другие активы в развитых странах.

«При этом западные компании получат 
огромный новый рынок, гигантские запасы ре-
сурсов и талантов», — соблазняет американцев 
российский либерал, намекая, что именно сейчас, 
когда во главе Белого дома оказался бывший пред-
приниматель Дональд Трамп, его идею вполне 
можно осуществить.
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«Кто-то может сказать, что этот проект слиш-
ком нереалистичен, потому что в нем должны со-
единиться политика и бизнес, — объясняет автор 
идеи. — Я могу с этим согласиться, однако, возмож-
но, нам все же стоит попытаться его реализовать, 
поскольку политика и бизнес уже тесно перепле-
лись в фигуре человека, который сейчас занимает 
пост главы Белого дома».

Что ж, как говорится, все маски сброшены. 
В этой статье с предельным цинизмом обнаруже-
ны все цели и задачи, которые ставят перед собой 
российские либералы и коррупционный олигархи-
ческий капитал. Ограбив страну в 90-е годы и со-
средоточив в своих руках громадные богатства, 
они готовы для того, чтобы их сохранить, в са-
мом буквальном смысле, продать американцам 
Россию и делают им насчет этого конкретное и 
вполне аргументированное предложение.

И делают они это не от хорошей жизни. 
Во-первых, они опасаются, что на предстоящих 
президентских выборах снова победит Владимир 
Путин и, не без оснований, предполагают, что он 
начнет проводить по отношению к коррупционе-
рам и продолжающим грабить Россию олигархам 
еще более жесткую политику, а также нанесет, 
наконец, удар по подрывающей интересы Рос-
сии и пытающейся ее расколоть «пятой колонне»  
либералов.

Аудит российской элиты
А во-вторых, они перепуганы новыми санкци-

ями, о которых объявил Трамп. …Речь идет, как 
было отмечено ранее, о проверке финансовой де-
ятельности на предмет коррупционной состав-
ляющей не только российского руководства, но и 
олигархов …членов их семей.

При этом российские олигархи подлежат фи-
нансовой проверке независимо от того являются 
они налоговыми резидентами России или нет. Аме-
риканцы исходят из того, что, так или иначе, соб-
ственность российских олигархов находится за 
рубежом, и они ее скрыть не смогут. В законе 
№ 3364 «О противодействии противникам Америки 
посредством санкций» …сказано, что в целях со-
действия НАТО и Евросоюзу США обязаны рабо-
тать индивидуально со странами Европы и Евразии 
по выявлению коррупционных составляющих, свя-
занных с российскими компаниями.

Речь идет о работе американских структур со 
странами Евросоюза и СНГ, включая Белоруссию и 
Казахстан, с использованием всех рычагов полити-
ческого и экономического воздействия на эти стра-
ны, вплоть до угрозы введения против них санкций 
в случае отказа от сотрудничества.

Что касается стран НАТО, где российские 
олигархи держат большую часть своей собствен-
ности, США будут действовать, опираясь на устав 
НАТО, который предусматривает, что спецслужбы 
стран НАТО обязаны оказывать содействие стра-
не — члену НАТО, если от нее поступила инфор-
мация об агрессивных действиях третьей страны, 
направленных против ее интересов. Такой третьей 
страной США назвали Российскую Федерацию. 

А следовательно, спецслужбы всех осталь-
ных стран НАТО обязаны оказывать содействие 
США в проведении проверки по выявлению кор-
рупционной составляющей российских или аффи-
лированных с ними компаний, действующих в этих 
странах».

Таким образом «…вся недвижимость рос-
сийской политической элиты и их близких род-
ственников, как и их банковские счета, находя-
щиеся за рубежом, будут подлежать проверке на 
предмет коррупционной составляющей. Все это 
наглядно показывает, как США путем ареста 
активов или другими подобными средства-
ми могут поставить ультиматум всей нашей 
не только экономической, но и политической  
элите.

Ультиматум этот заключается в том, что, 
если олигархи и российская политическая элита, 
влияющие на управление страной, и при этом 
имеющие активы за рубежом, которые зареги-
стрированы, как на себя, так и на близких род-
ственников или на подставных, либо на доверен-
ных лиц», в течение шести месяцев «не сменят 
действующее руководство России, а речь идет 
конкретно о президенте Путине, то все их акти-
вы будут арестованы, как коррупционные.

А потому нынешняя публикация в «Америкэ-
нинтерест» с изложением бредовой, казалось бы, 
идеи о «продаже России», на самом деле –свиде-
тельство паники, которая охватила коррупционную 
часть либеральной элиты и тех, кто кормится с ее 
подачек [7]. 
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Ведь не случайно ее озвучил именно Инозем-
цев, один из подписантов обращения российской 
оппозиции «Путин должен уйти», который является 
членом Российского совета по международным де-
лам (РСМД), созданного в 2011 году по распоряже-
нию Дмитрия Медведева. 

В число соучредителей РСМД входит и Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей. 
СМИ называют эту организацию «одним из инстру-
ментов публичной дипломатии и «мягкой силы» 
России в мире». 

Олигархи, либеральная оппозиция и коррум-
пированная часть политического бомонда пре-
красно понимают, что Путин пользуется в Рос-
сии такой мощной поддержкой народа и силовых 
структур, что выполнить требование США об 
его устранении они никак не смогут, а потому и 
начинают умолять Трампа их пощадить, цинич-
но предлагая взамен «купить Россию» [4].

В завершение раскрытия этой фазы предста-
вим третий ответ на последние санкции Конгресса 
США.В частности, «главная проблема закона № 
3364 «О противодействии противникам Америки 
посредством санкций», прошедшего одобрение па-
лат Конгресса и президента США Дональда Трам-
па, заключается в том, «как определить тех высоко-
поставленных россиян, кого могут задеть ограничи-
тельные меры. Как уже отмечала «НГ» (см. номер 
от 24.07.17), раздел № 241 этого документа пред-
писывает министру финансов США по согласова-
нию с главой национальной разведки и госсекрета-
рем давать Конгрессу регулярный открытый отчет 
об олигархах и полугосударственных организациях 
РФ, в котором должен быть определен уровень их 
близости к Кремлю, установлены источник их до-
ходов и масштаб состояний. В нем также должны 
быть представлены полный перечень родственни-
ков российской политической элиты и их активы.

Группа близких к американскому истеблишмен-
ту экспертов подготовила свои рекомендации, один 
из главных тезисов которых — большие богатства 
российской элиты не должны быть определяющим 
фактором «наказания». В числе авторов докумен-
та — старший научный сотрудник «Атлантического 
совета» Андерс Аслунд, который работал экономи-
ческим советником российского правительства в 
1991—1994 годах, и заслуженный член «Атлантиче-

ского совета» Дэниел Фрид, занимавший пост коор-
динатора санкционной политики Госдепа в 2013—
2017 годах. «Наша озабоченность заключается в 
том, что не все российские состоятельные бизнес-
мены должны быть подвергнуты санкциям, а только 
те, кто напрямую помогает Кремлю в незаконной 
деятельности, — заявил «НГ» Аслунд, комментируя 
рекомендации экспертной группы. — Наша цель — 
не наказать российских бизнесменов за то, что они 
являются бизнесменами, а предложить им правиль-
ный стимул не идти на преступное сотрудничество 
с Кремлем».

При этом собеседник «НГ» выделил семь кате-
горий людей, которые должны попасть под пресс 
американской санкционной машины. «Первая груп-
па — это большие предприниматели, которые рабо-
тают с Кремлем над агрессивными действиями за 
рубежом — такими, как управление наемниками в 
Украине и Сирии или продвижение дезинформа-
ционной или кибервойны, — считает аналитик. — 
Другая группа — это близкий круг Путина, иденти-
фицированный Борисом Немцовым и Владимиром 
Миловым в их многочисленных отчетах. Третья 
категория — это их дети, которые получили внуши-
тельное богатство и высокие руководящие посты. 
Четвертая группа — это личные друзья Путина, 
которые, как становится ясно благодаря «панамско-
му досье» или российскому «Форбсу», держат его 
значительное богатство в своих руках. Пятая — это 
крупные бизнесмены, которые хорошо заработали 
от прямого бизнеса с Кремлем, которые владеют 
компаниями совместно с приближенными Путина, 
или те бизнесмены, которые служат ширмой для 
кремлевских лидеров».

К шестой категории россиян американский 
аналитик причисляет тех руководителей государ-
ственных предприятий, которые, по мнению аме-
риканской стороны, получили свои посты благода-
ря близким отношениям с российским лидером и 
пользуются ими в собственных интересах. «Седь-
мой пункт — компании, которые принадлежат этим 
людям», — отметил Аслунд. — В целом это не та-
кая серьезная задача, по крайней мере до тех пор, 
пока речь идет об относительно узком круге лиц». 
При этом собеседник «НГ» предполагает, что под 
санкционные меры подпадет далеко не вся «золотая 
молодежь», которая проживает за границей. «За-
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кон не делает акцент на детях элиты, живущей за 
рубежом, — говорит Аслунд. — Мы предложили 
(обложить санкциями. — «НГ») таких детей, кото-
рые стали высокопоставленными руководителями 
и получили огромное богатство». В самих рекомен-
дациях, данных экспертной группой, говорится, что 
крупнейшие российские чиновники, как правило, 
передают состояние своим детям» [5].

Из вышеприведенного перечня категории лю-
дей, которые должны попасть под американские 
санкции ясно виден тот цинизм или — как мини-
мум — двойные стандарты в суждениях о том, 
кто работает над «агрессивными действиями» для 
управления наемниками в Сирии, на Украине и т.п. 
Наглость, с которой белое выдается за черное и нао-
борот, граничит с психической патологией судящих 
и рассуждающих по этим поводам. На самом деле 
это становится понятным, если рассматривать эти 
словесные трюки как отработанную методику фаль-
сифицирования ситуаций в своих интересах, при-
том — на метафизическом уровне, конкретно — как 
творческое применение на практике Закона «отри-
цания отрицания», и мы внимательно рассмотрим 
эти вопросы в следующих публикациях. В принци-
пе — один из основных методов ведения против нас 
информационной войны и это надо учитывать во 
всех отношениях с США и их платными адептами.

Второе промежуточное резюме
Комментируя выше изложенное подчеркнем, 

что ни множеству бизнесменов, ни доллар зависи-
мой российской «правящей элите», ни тем более — 
«олигархату», которые правят государством и его 
поведением, суверенитет страны не нужен, при-
том — совсем, — ни как место их проживания, ни 
как место, в котором проживает многонациональ-
ный русский народ. 

Доллар зависимое от них экономическое про-
странство с какими-то социальными проблемами, 
которые нужно как-то решать, чтобы поддерживать 
нужное им количество трудо-и работоспособных 
людей — вот и все. Так что для них нет и пробле-
мы вмешательства в суверенитет, его нарушения и 
т.д., к чему и подошла сейчас Россия, которую — 
как Титаник поглощался океаном — может погло-
тить фальшиво монетный ростовщический капитал, 
«наполненный» долларами ФРС — т.е. наступает 
РУБИКОН — который, в целях самосохранения 

ДЕРЖАВЫ необходимо «преодолеть» экстренным 
образом! 

Понятно, что информация такого уровня и рода 
находится за пределами компетенций криминоло-
гии вообще и уголовно-правовой концепции Рос-
сийской Федерации — тем более. Однако — ввиду 
ее принципиальной важности для суждений о вме-
шательстве в жизнь и в статус суверенного государ-
ства не только в иностранном, но и в инородном 
формате, — мы сочли целесообразным привести 
эти ссылки и адресовать их тем криминологам, ко-
торые не лишены профессионального воображения, 
и приводим в связи с этим некоторые фрагменты, 
относящиеся уже к сфере интересов неклассической 
криминологии. В частности, рассмотрим еще одну 
из главных форм вмешательства в суверенитет стра-
ны и народа через государство вообще и СМИ — в 
частности. 

Именно в этой сфере «гнездятся» намерения, 
о которых мы говорили, паразитическое сознание, 
намеренная и злонамеренная ложь, мотивы престу-
плений и т.д., то есть — все факторы, которые име-
ют значение в определении различных форм деви-
антного, антиобщественного поведения задолго до 
их проявлений в виде преступлений, представлен-
ных как уже реальные криминальные события, со-
ставляющие предмет классической криминологии. 

Отдельно об информационной войне против 
России

Прежде всего рассмотрим, что означает понятие 
«подготовка информационной площадки для идео-
логических диверсий» в отношении к «обезглавлен-
ным» в этом отношении по Конституции народам и 
странам, в том числе и в первую очередь — России3. 

«У россиян обнаружили массовую некомпе-
тентность. Более 80% трудоспособного населения 
России не имеют навыков и компетенций для ра-
боты на современных рынках. Такой вывод содер-
жится в исследовании BostonConsultingGroup, в 
котором участвовали компании из 22 отраслей с 
численностью сотрудников больше 3,5 млн человек.

Структура занятости в России остается 
унаследованной от СССР и соответствует уров-
ню сырьевой колонии, констатирует BCG: 35% на-
селения заняты низкоквалифицированным трудом, 

3 Ниже будет показано, что дело не только и не столько в 13-ой 
статье Конституции.
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который относится к категории «умение» (повто-
ряющиеся типовые или механические задачи, базо-
вый физический труд).

Чаще всего граждане РФ работают водите-
лями (7,1%), продавцами (6,8%) и охранниками 
(1,9%). Причем суммарная доля этих профессий в 
структуре занятости продолжает расти на про-
тяжении последних 15 лет.

Высококвалифицированным трудом, относя-
щимся к категории «знание» (интеллектуальная 
работа, творческие и нерутинные задачи), за-
няты лишь 17% населения. Это в 1,5 раза ниже, 
чем в Японии или США, в 1,7 раза меньше, чем в 
Германии; вдвое ниже показателя Сингапура и в 
2,6 раза — Великобритании.

Дефицит квалифицированных кадров, необ-
ходимых для развития экономики и ее перехода к 
новому укладу вслед за развитым миром, состав-
ляет 10 млн человек до 2025 года, подсчитали  
в BCG.

Но система образования с их подготовкой не 
справляется: образованность подменяется дипло-
мированностью, а получение «корочки» ВУЗа де-
вальвировано до пустого социального ритуала, цель 
которого либо «пропуск» в общество, либо отсроч-
ка от армии.

Система образования готовит в основном со-
трудников категории «правило» (служащие, клер-
ки, менеджеры), а не «знание» (научные работни-
ки, руководители, инженеры). В результате 91% 
российских работодателей считают, что у вы-
пускников недостаточно практических навыков, а 
83% воспринимают уровень подготовки в вузах как 
средний или низкий.

Но корень проблемы еще глубже, считают в 
BCG: в России отсутствует критическая масса 
спроса на знания. Отчасти за счет того, что ус-
ловия для реализации талантов и способностей в 
стране не созданы.

Так, разница в оплате труда водителя и врача в 
России составляет всего лишь 20% (для сравнения: 
в Германии — 174%, в США — 261%, в Бразилии — 
172%). В глобальном рейтинге конкурентоспо-
собности с точки зрения человеческого капитала 
GNCI 2017 (GlobalTalentCompetitivenessIndex), по 
критерию привлекательности для талантов Рос-
сия занимает лишь 107-е место из 118.

В результате 98% населения отдают предпо-
чтение стабильности, а не возможностям роста, 
делая выбор в пользу «безопасной» работы с про-
стыми требованиями и наличием гарантий.

Более 30% населения работают в госсекторе 
(включая госкорпорации и их многочисленные «доч-
ки»); количество чиновников выросло с 2,4 млн че-
ловек в 1995 году до 5,3 млн — в 2015-м. При этом в 
малом бизнесе заняты 15% населения против 40% 
в Индии, 52% — в Бразилии, 63% — в Германии и 
80% — в Китае.

Ценности роста (то есть готовность полу-
чать новые навыки, брать ответственность и 
идти на риск) в РФ разделяют лишь 2% населения 
против 24% в Западной Европе и 32% в США.

Доля технологически инновационных компаний 
в стране — менее 1%, и они не оказывают вливания 
на рынок труда, констатирует BCG. На 10 тыся-
чи работников приходится лишь 1 промышленный 
робот против 531 в Южной Корее, 176 в США и 
49 — в Китае.

«В данном тренде страна отстает от группы 
передовых стран на 7—10 лет», — говорится в ис-
следовании.

«При сохранении существующей структуры 
рынка труда еще на 7—10 лет отставание России 
от стран — лидеров мировой экономики рискует 
стать несократимым, — предупреждает Владис-
лав Бутенко, старший партнер и управляющий 
директор, председатель BCG в России. — Удешев-
ление технологий, повышение волатильности, вы-
сокая вероятность появления «черных лебедей» 
делают весьма вероятным сценарий «обрыва», т.е. 
достаточно резкого ухудшения экономической си-
туации» [6].

Есть целый ряд свидетельств тому, что мировая 
информационная среда «располагается» внутри нас 
(конкретно — в жидком кристалле воды организ-
ма — 70—80% от его общей массы) и нашего созна-
ния (белое вещество головного мозга и протоплазма 
нервных клеток), так что при формировании пло-
щадки для проведения информационных диверсий 
уже давно применяются не только СМИ с их физи-
ческими возможностями, но и бионические, мета-
физические методы обработки массового сознания, 
которые действуют быстрее СМИ, непосредственно 
и подсознательно. 
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Это, предположение, которое относится к 
разряду геополитических гипотез и указывает на 
вероятную и конкретную технологию власти над 
миром и сознанием людей, которая является об-
гоняющей все методы и формы управления пове-
дением и сознанием отдельных людей и людских 
масс как планетарных существ, не осознавших и 
не осознающих свое космическое происхождение и 
«начинку» из иномирья (как отрицательного мира) 
и микромира.

В свете сказанного можно предполагать, в част-
ности, что трансформация сознания значительной 
части населения Украины, происшедшая в сторону 
русофобии всего лишь за два десятилетия и, осо-
бенно в последние несколько лет, — результат при-
менения технологий такого рода. То же самое может 
иметь место в отношении к сознанию населения 
России, которому навязаны, с одной стороны, — 
депрессия, «пофигизм» и политико-экономическое 
бессилие, а с другой — «синдром верноподданни-
чества и покорности», т.е. — слепой веры высшей 
власти, даже несмотря на то, что она, как минимум 
«не мешала» грабить страну и народ, выводя все в 
офшоры и в другие страны. 

Необходимо понять, осознать и развить вну-
три себя и во вне себя следующий основополагаю-
щий тезис: «Вне Земного времени и пространства, 
в Иномирье хранятся вечные ценности и правила 
поведения, по которым должны жить люди и все 
человечество...».

Чтобы понять, о чем именно идет речь приме-
нительно к СМИ и к России, представим фрагмент 
статьи Сандакова Д.Б. и Ламан В.Ю., в которой рас-
крывается величайшая диверсия против сути на-
звания и существования самой России и русских 
людей. 

В частности, в ней говорится, что «Спустя ме-
нее чем 30 лет после завершения холодной войны, 
мы стали свидетелями нового витка противостояния 
между Западом и Россией (как преемницей СССР). 
На Ближнем Востоке потоками льется кровь и лета-
ют ракеты. Но главным театром военных действий 
в XXI веке стало информационно-ментальное про-
странство. Сегодня уже не только отдельные, а мно-
гие военные специалисты говорят о гибридной во-
йне, психотронном и информационно-ментальном 
оружии как об основной форме ведения военных по 

сути и целям действий. Правит обман, опираясь 
на фальсификации разного уровня и рода, благо 
негативная по характеру информация распро-
страняется в 10—11 раз быстрее, чем положи-
тельная… Сегодня информационная поддержка по 
созданию благоприятного имиджа России и русско-
го человека в глазах международного сообщества 
становится как никогда актуальной. А между тем, 
эта информационная война проиграна Россией в са-
мом первом раунде…

Официальное название нашей страны — Рос-
сия. И написание, и произношение являются до-
статочно однозначными и не содержат ни одного 
звука, которому бы не было близкого соответствия 
в английском языке (за исключением концевой «я»). 
Однако, по какой-то необъяснимой причине назва-
ние страны на английском языке пишется Russiа, а 
произносится как [´rΛ∫Λ], т.е. «раша». Слово рус-
ский пишется Russian, и произносится [rΛ∫n], т.е. 
«рашн»...

Разбираемая нами ситуация является класси-
ческим примером информационной диверсии. Не-
большая манипуляция с буквами и фонемами в 
названии страны (Россию превратили в Рашу) ра-
дикально меняет семантические ассоциации, акти-
визируемые в сознании.

Случайно ли Россия превратилась в Рашу? В 
это можно было бы поверить, если бы дело касалось 
только английского языка…

В последнее время слово раша пытаются актив-
но протащить и в семантическое пространство рус-
ского языка. На всю Россию сотни (если не тысячи) 
раз прогремела передача «Наша раша». Для тех, кто 
еще не догадался — подскажем ближайшего фоно-
семантического соседа слова раша в русском язы-
ке — параша. Улавливаете посыл?

Слово Russia (Раша) никак нельзя считать кор-
ректным переводом названия страны. Страна на-
зывается Россия, при чем здесь «раша»?! Russia 
(Раша) — это не название, и не перевод названия, а 
прозвище, кликуха, обидное погоняло.

Удивительно, что в окружении высших россий-
ских чиновников нет людей, которые обратили бы 
внимание на этот вопиющий феномен, на этот ру-
котворный позор. На высоких приемах в королев-
ских залах объявляют: вот идет «раша Владимир 
Путин», а вот это — Сергей Лавров из «раши». 
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Очень вероятно, что каждый раз при этом кое-кто из 
знающих и понимающих прячет в усы или в бороду 
довольную и презрительную усмешку.

Как это ни удивительно, но в еврейском языке 
тоже есть слово с идентичным произношением — 
пишется עשר, произносится «раша». Кто и когда 
придумал писать слово Россия на английском языке 
именно как Russia? Предоставим историкам и по-
литикам решать эту загадку. Мы лишь точно знаем, 
что так было далеко не всегда — до периода перед 
Первой мировой войной и революцией 1917 года 
мы были ROSSIA» [2]. 

Напомним читателю, что в знаменитой книге 
«Роза мира» ее автор Даниил Андреев очень точ-
но назвал Землю и Человечество «Планетарным 
сегментом Космоса». Это очень точно в контексте 
мета физики мира, т.е. — факта существования и 
действия Вселенского информационного простран-
ства, в котором кроются силы и законы, управля-
ющие им, и с которым непосредственным образом 
коммутирует человеческое сознание. В этом же про-
странстве локализуются и действуют через него на 
жизнь человека и человечества Божественные силы. 

Подчеркнем также, что в этом информационном 
пространстве давно и основательно фигурирует ис-
каженное представление о России и Роде славян-
ском, которое определяет ИНТУИТИВНО ПЕРЕ-
ЖИВАЕМОЕ И ПРЕДЗАДАННОЕ НЕГАТИВНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ со стороны всего анклава 
англосаксонских стран и народов. 

По сути — это главная форма вмешательства, 
которая является эзотерической, поскольку оно 
осуществлено во внеземном, космо-планетарном 
пространственно-временном континууме и потому 
опережает земные явления и процессы. Даже в том 
случае, если искажение написания названия нашей 
страны и национальной принадлежности нашего 
человека — это не злонамеренное деяние какого-то 
конкретного лица или инородной структуры, — оно 
сработало за истекший век как глобальная метафи-
зическая предпосылка для глубинного и изначально 
негативного отношения и к нам, и к нашей стране. 
И именно в мета физической, над материальной 
реальности, в том числе — в сознании отдельных 
людей и общественности разных стран и народов.

Когда такая предпосылка в сознании всего 
англоязычного мира уже есть, — развить бояз-

ливо-презрительное или агрессивное отношение 
к России — как бы в ответ на ее нежелательное 
присутствие на этой Земле — совсем нетрудно. В 
том числе, используя для этого сугубо земные ме-
тоды и средства — «лидеров», СМИ, образова-
ние, деньги, двойные стандарты, фальсификацию 
истории, политику, спорт и прочие инструменты, 
что с нами и стараются сделать «Всем миром» за 
малым исключением, где не знают английско-
го и иудейского языков или относятся к этому  
негативно. 

Хотя, по сути говоря, ясно, что Светлое Будущее 
Земли немыслимо без Рода славянского и без рус-
ского языка, поскольку это — основной терминал 
для духовно-нравственной связи жителей Планеты 
с Космосом, который, с одной стороны, — опреде-
ляется как сочетание совести с естественным бла-
гоговением перед жизнью во всех ее проявлениях, 
а с другой — как становой хребет человечности, 
свободный от чувств и страстей типа злобы и за-
висти, алчности, жажды власти над миром, агрес-
сии, ненависти и т.п. Напротив, — Род славянский 
всегда хотел и старался «жить по-Божески» и много 
веков делал это, за что и пострадал в минувшем и 
в наступившем веках. В том числе — за последние 
десятилетия — в формате рассматриваемого вмеша-
тельства в его суверенитет в настоящем и с расче-
том на будущее, которого англосаксы хотят лишить 
вообще.

Как и все другие науки, которые строятся на 
основе вульгарного материализма, то есть — ото-
ждествляют по смыслу чувственное представление 
об объективной реальности и философскую кате-
горию для ее словесного обозначения, — класси-
ческая криминология не рассматривает временную 
составляющую своего предмета как его неотъемле-
мый метафизический аспект. Поэтому, в частности, 
и в отличие от Китая, понятие национальной без-
опасности не представляется пока в пространстве и 
времени на перспективу, т.е. — как предмет защиты 
не только настоящего и прошлого, как представля-
ется и понимается этот самый суверенитет, а имен-
но ближайшего и отдаленного будущего страны и 
народа. 

Ясно также, что в эзотерической оболочке Зем-
ли как космического тела и элемента Единой Все-
ленной представлены и другие блоки мета физи-
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ческой реальности типа описанного российского. 
И тоже с языками, символами, носителями и т.д., 
по-разному воспринимаемыми в земной жизни 
разных стран и народов. Это — американцы раз-
ной национальности, объединенные языком и оди-
наковым отношением к их идолу (доллару ФРС), 
китайцы с их иероглифами и с абсолютным пре-
зрением ко всем остальным нациям и националь-
ностям, поскольку они думают, знают и уверены, 
что рано или поздно они останутся одни на Зем-
ле, ибо все остальные либо вымрут сами, либо 
постепенно будут элиминированы и заменены 
ими как более трудо- и работоспособной единой  
нацией. 

В этой ситуации инородные стратегические за-
мыслы и намерения, кратко описанные в данной 
статье, следует рассматривать как определение и 
закладывание временной составляющей мирового 
развития и в том числе — судьбы России и Рода сла-
вянского. В Китае эту угрозу существованию, похо-
же, понимают и именно этим объясняется появле-
ние Закона о национальной безопасности, который 
защищает строительство будущего и продвижение к 
нему и снаружи и изнутри страны. 

В России такого понимания пока нет. Напро-
тив, — начиная от открытости внутреннего рынка 
низко сортным и дорогим иностранным товарам и 
фальшивой иностранно-инородной валюте в виде 
ничем и никем не обеспеченного доллара ФРС, 
который представлен как в 60 раз более ценная 
денежная единица по сравнению с рублем, кото-
рый по умолчанию обеспечен золотом, природны-
ми ресурсами, национальным достоянием и т.д., и 
кончая иностранно-инородной правящей элитой, 
прозападной конституцией, утвердившей безыдей-
ность как основу государственного строя и т.д., — 
все это направлено на то, чтобы «смять и затоп-
тать в кровь и грязь» и нынешнюю жизнь страны 
и народа, и их будущее в формате суверенного  
государства.

И хотя отдельные «борцы» с преступностью на-
чали понимать, что творится, они пока не в силах 
в полной мере осознать то, что творится и проис-
ходит, а тем более — радикально изменить, чтобы 
заложить иное будущее, нежели уготованное и про-
плаченное, т.е. — обеспечить национальную без-
опасность в собственном смысле этого слова или 

иначе — сохранить и укрепить суверенитет страны 
и народа. 

Правда, всем славянам и недругам Рода наше-
го нужно понять: в соответствии с Божьим Замыс-
лом у России и Рода Славянского — другое пред-
назначение на Земле и другое будущее, нежели 
они хотят, планируют и приписывают ему как на-
думанному «образу врага» человечества. Это свя-
тое и светлое предназначение заложено в название 
России (Rossia), но если продолжать цепляться 
только за земную концепцию обеспечения нацио-
нальной безопасности и сохранения суверенитета 
и по-прежнему сторониться духовно-нравствен-
ной метафизической составляющей националь-
ного мировоззрения, — мы проиграем англосак-
сонским стратегам битву за свою жизнь на этой  
Земле. 

Наша отечественная криминология должна 
строиться с учетом этих обстоятельств и рассматри-
вать суверенитет своей страны как предмет защиты 
и обеспечения национальной безопасности именно 
с этой, — Божественной, если угодно, точки зрения. 
Хотя в течение последнего тысячелетия множество 
ставленников Дьявола и Господа (но не Бога, его 
сотворившего как Второго и прочих тварей Его) 
поработали над тем, чтобы извратить и не осуще-
ствить Божий Замысел в отношении к русским и 
прочим славянам — украинским славянам, бело-
русским славянам, чешским славянам, польским 
славянам, еврейским славянам, немецким славянам, 
литовским славянам… и вообще — к Роду славян-
скому в целом.

В свете изложенного должно быть понятно, что 
вмешательство осуществлено не в государственный 
суверенитет Российской Федерации, как это поня-
ли и изначально представили питерские коллеги, а 
в отношении к Роду славянскому и перспективе его 
существования и жизни на Земле. В связи с этим 
отечественная криминология должна пройти глу-
бокую и основательную трансформацию от своего 
классического формата в глобальный через неклас-
сический, о чем будет сказано в последующем — от-
дельным образом. 

Заключение
В завершение лишь отметим, что предваритель-

ный вывод по всему сказанному выше один — при-
шло время, когда становится биологически и со-
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циально необходимой разумная общественно-кри-
минологическая экспертиза стратегий поведения 
человечества на планете «Земля», обеспечивающих 
его выживание и сохранение жизни. С другой сторо-
ны, — нужна такая стратегия, которая практически 
сразу начнет работать на свертывание фальшиво 
монетного формата ростовщического капитализма 
и формирование новых форм социально-ориентиро-
ванной экономики, основанных на положительных по 
характеру и достойных по целям видам деятельности 
на Земле и в Космосе. Именно таким образом можно 
обеспечить национальную безопасность и пресечь 
вмешательство в суверенитет страны и народа.

Для этого особое место должна занимать экс-
пертиза и преобразование финансового обращения, 
поскольку в существующем варианте она работает 
исключительно негативным образом. От процедуры 
и результатов ее проведения зависят уровень созна-
ния людей, как более или менее разумных существ, 
цель и характер их сотрудничества друг с другом в 
жизнеустройстве на Планете вообще и в России — 
особенно. 

Мы называем это ротацией национального ка-
питала и в последующих публикациях представим 
довольно подробное описание этой очистительной 
процедуры и технологии. Она адресована фальши-
во монетной ростовщической манере организации 
денежного обращения в качестве инструмента для 
уменьшения ее роли в жизни человечества и имен-
но на примере России. И это — не пассивно-обо-
ронительная манера сопротивления данному пара-
зиту, а активно-конструктивная, опережающая его 
активность посредством отрицания его негатив-

ного действия в жизни современной России и ее  
народа. 
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Правовой институт обращений граждан в орга-
ны государственной власти, местного самоуправ-
ления и их должностных лиц является достаточно 

эффективным способом обеспечения обратной 
связи многонационального народа России, как но-
сителя государственной власти и обладателя госу-
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дарственным суверенитетом (ст. 3 Конституции РФ 
1993 г.) [9]. С принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 года этот институт претерпел из-
менения, это обусловлено изменением структуры и 
социальных приоритетов государственной власти, 
отнесением права на обращение к системе полити-
ческих прав, к группе правомочий граждан прини-
мать участие в управлении делами государства. В 
предшествующий период конституционно-право-
вой регламентации прав и свобод граждан данные 
правомочия не относились к числу основных регла-
ментированных конституционно и рассматривалось 
в контексте административно-правовых процедур 
их рассмотрения жалоб, заявлений и предложений 
граждан, ка способ административно-правовой за-
щиты прав и свобод граждан в сфере государствен-
ного управления [10]. 

Такой подход к обращениям, придание им по-
литической конституционно-правовой природы, ак-
туализировал создание правовых механизмов их ре-
ализации и изменение их сущности и содержания, 
конституционно-правовой модели их обеспечения 
и их место в механизме обеспечения законности в 
государственном управлении. 

Конституционно-правовая природа обращений 
изменила их сущностное содержание, Конституция 
Российской Федерации в статье 33 предоставляет 
гражданам возможность направить коллективное 
или индивидуальное обращение в органы публич-
ной власти или организации, выполняющие публич-
но-значимые функции. При такой регламентации 
право на обращение стало не только индивидуаль-
ной, но и коллективной формой участия в управле-
нии делами государства, контроля за деятельность 
органов государственной власти и местного само-
управления и их должностных лиц и коллективной 
защиты нарушенных прав.

 К сожалению, приходится констатировать, что 
законодательно не определены все виды и про-
цедуры рассмотрения обращений граждан и не 
установлен механизм реализации данного консти-
туционного права. Коллективные обращения как 
объект законодательного регулирования обще-
ственных отношений в сфере реализации права на 
обращение субъектов получили свое закрепление 
только в 2012 году [11]. Однако внесенные допол-
нения не регламентировали отдельно процедуры 

подачи и рассмотрения обращений объединений 
граждан, юридических лиц, распространив на них 
порядок рассмотрения, установленный законом 
для индивидуальных обращений граждан, данный 
порядок рассмотрения существует до настоящего  
времени. 

Такой подход к определению порядка рассмо-
трения коллективных обращений можно оценить 
как не выполнение установленного статьей 2 Кон-
ституции Российской Федерации в качестве осно-
вы конституционного строя положения о том, что 
права и свободы человека и гражданина, являются 
высшей ценностью обеспечение и защита прав и 
свобод — обязанность государства. 

Несмотря на индивидуальный характер консти-
туционного установления целого ряда прав и сво-
бод, многие из них имеют коллективный характер 
их реализации. К таким правам можно отнести: 
экономические (например, право на занятие пред-
принимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельностью, право на забастовку, 
как форма коллективной защиты трудовых прав); 
экологические (право на благоприятную окружаю-
щую среду и достоверную информацию о ее состо-
янии) и целый ряд иных социальных и экономиче-
ских прав.

Проблемой реализации права на обращение 
является отсутствие необходимой управленческой 
культуры государственных и муниципальных слу-
жащих и должностных лиц органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, которыми, 
к сожалению, обращение не рассматривается как 
имиджевая ситуация, требующая активного внима-
ния и положительного решения, устранения недо-
статков в их деятельности и восстановления нару-
шенного права обратившегося с жалобой граждани-
на. Достаточно часто обращения, особенно жалобы, 
расцениваются должностными лицами как покуше-
ние на их самостоятельность в решении вопросов и 
остаются без удовлетворения, порождая для граж-
дан необходимость обращения в внутригосудар-
ственные и международные судебные органы. Так 
по состоянию на 2017 год Российская Федерация 
занимала 2-е место среди стран — членов Совета 
Европы по числу жалоб, которые рассматривались 
Европейским судом по правам человека, и 1-е по 
количеству нарушений Европейской конвенции о 
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правах человека. Эти данные получили отражение 
в докладе о работе суда за 2017 год. Так, например, 
в 2017 году ЕСПЧ вынес 1 068 решений, из них 305 
(29%) — по жалобам из Российской Федерации. На-
рушение хотя бы одной из статей конвенции суд при-
знал в 293 случаях. Всего же в производстве ЕСПЧ 
на 1 января 2018 г. находилось 7 747 дел из России, 
больше только у Румынии — 9 920 [12]. Такое ко-
личество обращений в Европейский суд по правам 
человека, дает основания говорить о недостатках в 
административно-правовом и судебном механизме 
рассмотрения жалоб и защиты нарушенных прав 
граждан России. Это обусловливает необходимость 
совершенствования законодательства, в том числе 
законодательства об обращениях граждан в Россий-
ской Федерации. Статистика свидетельствует о на-
личии формализма в разрешении поставленных по 
существу для государственных органов вопросов и 
необходимости формирования профессиональной 
культуры и законодательно установленной ответ-
ственности должностных лиц органов государства 
и местного самоуправления, реформированию ин-
ститута обращений в целом. Это позволит напол-
нить реальным содержанием конституционное пра-
во на обращения, создать эффективный механизм 
его реализации и правовые модели рассмотрения 
различных форм обращений от индивидуальных и 
коллективных субъектов, положительным образом 
отразится на престиже и лигитимности государ-
ственной власти и повысит уровень доверия граж-
дан государству. 

Правовые основы установленных статьей 33 
Конституции Российской Федерации правомочий 
граждан Российской Федерации обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления, созданы нормами 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» [13] (далее — Закон № 59-ФЗ). В 
соответствии с п. 1 ст. 4 данного закона обращение 
гражданина представляет собой «направленные в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа предложе-
ние, заявление или жалобу, а также устное обра-
щение гражданина в государственный орган, орган 

местного самоуправления». Следует отметить, что 
данная формулировка, раскрывающая сущностное 
содержание видов обращений, не в полной мере 
соответствует конституционным положениям и не 
охватывает все их виды и круг субъектов. Форму-
лировка в законе «обращение граждан» не устанав-
ливает полного перечня субъектов обращений, по-
скольку не указывает коллективных субъектов: ор-
ганизации, учреждения, предприятия, объединения, 
а также адресатов обращения, поскольку публично-
значимые действия осуществляют не только власт-
ные структуры, но и иные в порядке делегирования 
им полномочий. 

Публичная значимость индивидуальных и кол-
лективных обращений обусловлена тем, что они 
являются инструментом реализации гражданской 
инициативы в механизме влияния на власть и фор-
мой общественного контроля за функционирова-
нием институтов власти и обеспечения законности 
в деятельности органов государственной власти, 
местного самоуправления, иных структур, реализу-
ющих публично-значимые полномочия и их долж-
ностных лиц, индикатором нарушений и ущемле-
ний прав граждан. В этой связи законодательное 
регулирование порядка реализации данного поли-
тического права граждан требует внесения допол-
нений и изменений.

Обращения объединений граждан и юриди-
ческих лиц в силу их коллективной природы, об-
условливают их повышенную социальную значи-
мость, в связи с этим представляется недостаточ-
ным предусмотренное законом распространение 
порядка рассмотрения индивидуальных обращений 
на коллективные. Необходимо расширение спек-
тра возможностей для объединений граждан до-
вести до властных структур характер обращения, 
предусмотреть возможность приглашения пред-
ставителей объединений на заседания коллегиаль-
ных органов власти и местного самоуправления 
их комитетов и комиссий при рассмотрении обра-
щений, позволит исключить формализм при при-
нятии решения, активизирует инициативу граждан 
и функционирование институтов гражданского  
общества.

В научной литературе обращения граждан 
обоснованно рассматриваются как один из спосо-
бов диалога общества и власти и обратной связи 
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в механизме государственного, способствующий 
улучшению информационного обеспечения дея-
тельности государственного аппарата и повыше-
нию доверия общества к властным институтам [7, 
с. 90]. Отмечается, что право на обращение явля-
ется универсальным правом, т.к. может соотно-
ситься с любым другим правом или свободой, при 
этом оно является юридическим инструментом в 
реализации гражданином своих прав и свобод [8, 
с. 160]. Институт обращений позволяет граждани-
ну реализовать право на внесудебную защиту на-
рушенных прав и свобод, способствует свободному 
выражению мнения, дает возможность участвовать 
в управлении делами государства и общества. Ука-
занный спектр возможностей и сфер реализации 
права на обращения придает комплексный харак-
тер данному правовому институту, состоящему 
из норм конституционного и административного 
права, имеющих материальный и процессуальный  
характер.

Обращения граждан по видам его их реализа-
ции представляют собой предложения, заявления 
или жалобы, а также устное обращение содержащее 
критический анализ и оценку деятельности органов 
власти, просьбы о принятии, отмене или изменении 
нормативных правовых актов и иных решений ор-
ганов власти и их должностных лиц, рекомендации 
об улучшении деятельности институтов публичной 
власти, просьбы о защите или восстановлении прав, 
свобод и законных интересов в случае их наруше-
ния. Сущность обращений заключается в том, что 
они являются формой участия граждан в управле-
нии делами государства и способом выражения 
своего мнения. Статистика свидетельствует об ак-
тивном использовании такой формы как жалобы и 
обращения о защите нарушенных прав и свобод. 
Так в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации количество поданных 
жалоб в 2017 году существенно выше аналогич-
ных периодов 2016 и 2015 гг., например, в июне 
2017 года было рассмотрено 19 408 обращений, 
тогда как в июне 2016 года их было 11 068. Такая 
же динамика роста была и в последующие периоды 
2017 года [14]. 

Анализируя статистику, следует отметить ее 
значение как показатель эффективности или наобо-
рот неэффективности функционирования институ-

тов публичной власти. Профессором Барцицем И.Н. 
обоснованно отмечается, что власть осуществляет-
ся при условии действия внешних и внутренних 
ограничений, определенных законодательством, и 
обладает конкретными возможностями, которые 
характеризуются показателями процесса и показа-
телями результативности [3, с. 3]. Обращения граж-
дан являются таким показателем результативности 
деятельности органов публичной власти и их долж-
ностных лиц.

Эффективность коллективных обращений как 
организационно-правовой формы участия граждан 
в управлении делами государства во многом зави-
сит от предоставленных Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ возможностей и видов коллек-
тивных обращений. Перечень видов коллективных 
обращений законодательно может быть дополнен 
такими обращениями как ходатайство, запрос, пе-
тиция и рядом других, уже используемых в социаль-
ных сетях на основе информационных технологий. 
Следует также отметить имеющиеся инициатив-
ные примеры расширения видов обращений в от-
дельных сферах и органах государственной власти. 
Так, например, согласно «Инструкции по работе с 
обращениями и запросами граждан в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федера-
ции» [15] (наряду с предложениями, заявлениями 
и жалобами) могут подаваться запросы информа-
ции о деятельности Совета Федерации. Подобного 
рода запросы предусмотрены административными 
регламентами и в других органах власти. Следу-
ет отметить, что в литературе уже на протяжении 
ряда лет обсуждается необходимость расширения 
видов обращений, определяются их сущность и 
содержание, однако эта инициатива ученых, к со-
жалению, не получила поддержку законодателей и 
виды обращений не изменились с советского пери-
ода их регламентации, как впрочем, и регламента-
ция порядка рассмотрения [2, с. 136; 4, с. 15—16;  
6, с. 8]. 

Текст Закона № 59-ФЗ не содержит определение 
понятия «коллективного обращения», законодатель-
но закреплена только возможность подачи обраще-
ний группой лиц. В этой связи возникает необходи-
мость определения сущности коллективных обра-
щений. В научной литературе отсутствуют единые 
подходы к определению данного понятия, исходя 



Вестник экономической безопасности72 № 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

из содержания отмечается, что коллективные об-
ращения могут подаваться по наиболее важным во-
просам, затрагивающим права и свободы граждан, 
содержащие требования издания органами право-
вых актов либо внесения в них изменений и (или) 
дополнений [1]. Представляется, что такой подход 
определения сущности коллективных обращений, 
исходя из их содержания в виде законодательной 
или правотворческой инициативы, не позволяет в 
полной мере определить их сущность, тем более, 
что ограничение их только требованием издания 
правовых актов либо их изменений существенно 
ограничивает спектр вопросов, предлагаемых к 
рассмотрению в коллективных обращениях, и та-
кое ограничение законодательно не установленно. 
Представляется, что ключевым критерием опреде-
ления коллективных обращений должен быть круг 
субъектов обращения, а не их содержание, как уже 
было отмечено. Коллективное обращение может 
подаваться по вопросам защиты прав, свобод и за-
конных интересов, как непосредственно субъектов 
обращения, так и других лиц, участников объеди-
нения, юридического лица или иного коллективно-
го образования граждан. Как показывает практика, 
коллективные обращения, как правило, связаны с 
вопросами общественного, политического и право-
вого характера.

В литературе в качестве критерия классифика-
ции обращений предлагается определить причины, 
послужившие основанием для их подачи [5, с. 13]. 
На основании этого критерия выделяются обраще-
ния, направленные на повышение эффективности 
государственного управления, устранение пробе-
лов в правовом регулировании и недостатков при 
осуществлении публичной власти, на реализацию 
субъективного или коллективного права, получение 
информации, государственной услуги, по оценке 
эффективности или проведению реформирования 
государственного или муниципального управления, 
по иным государственно и общественно значимым 
вопросам. 

Проведенное исследование отдельных аспектов 
правового регулирования и сложившейся практики 
рассмотрения обращений граждан позволяет сде-
лать вывод о недостаточности правовой регламен-
тации порядка рассмотрения обращений граждан 
в России, что не позволяет в полной мере реализо-

вать установленное статьей 33 Конституции право 
граждан обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в го-
сударственные органы и органы местного само-
управления. На протяжении 10 лет после принятия 
Конституции России 2013 года отсутствовала зако-
нодательная регламентация коллективных обраще-
ний в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Внесение Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 80-ФЗ дополнений в Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», определили коллективные 
обращения, как подпадающие под правовое регу-
лирование данным законом. Однако, определение 
полного круга субъектов коллективных обращений 
и отсутствие особой процедуры их рассмотрения 
не позволяет в полной мере обеспечить реализацию 
конституционного права граждан на обращение, 
дающего возможность на участие в управлении де-
лами государства и создающим механизм обратной 
связи между народом, как носителем государствен-
ной власти (ст. 3 Конституции РФ) и институтами 
публичной власти. 

Современное состояние взаимоотношений 
органов государственной власти местного само-
управления, народа и институтов гражданского 
общества требует создания дополнительных ме-
ханизмов участия граждан в управлении делами 
государства, обеспечения легитимности государ-
ственной власти. Одним из таких инструментов в 
механизме народовластия является конституцион-
ный институт обращений граждан, совершенство-
вание форм и процедур рассмотрения коллективных  
обращений. 
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Вопросы противодействия коррупции, легали-
зации преступных капиталов в России актуальны 
на протяжении многих лет и еще немалый срок не 
утратят этой актуальности, поскольку несовершен-
ство гражданского, налогового, банковского и иного 
финансового законодательства позволяют лицам, 
имеющим определенные юридические и финан-
совые познания находить не всегда легальные на 
100% пути решения своих финансовых проблем.

Помимо закона о противодействии коррупции в 
нашей стране действует еще ряд нормативных пра-
вовых актов, которые направлены на искоренение 
экономической преступности в России. К большому 
сожалению, довольно часто, положительное стрем-
ление государства побороть преступность выража-
ется в искаженном восприятии правоприменителей, 
что порождает или же может породить правовой 
нигилизм. 

В настоящей статье мы постараемся связать в 
одну систему значимые для государства и для граж-
данского оборота принципы построения правоот-
ношений в сфере банковского обслуживания при 
одновременном учете интересов клиента.

Если говорить о последних изысканиях в этой 
отрасли, то привлек внимание спецпроект юриди-
ческой компании Trendlaw, касающийся правопри-
менения закона о противодействии легализации [9]. 
С практической точки зрения этот документ до-
статочно интересен и поможет в работе не только 
начинающему, но и опытному юристу, который по 
характеру своей работы не так часто сталкивается с 
подобного рода спорами. Согласно статистическим 
сведениям, изложенным в аналитическом отчете 
компании Trendlaw, количество исков клиентов к 
банкам, именно в сфере применения ими Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» неизменно растет. Так, с 2008 года ко-
личество исков возросло в 843 раза! Подобную ги-
перболу, мы можем встретить в прессе, которая за-
частую поднимает излишнюю панику. Да, действи-
тельно, количество исков увеличилось, динамика их 
тоже существенна: в 2008 году — 1 иск; в 2009 — 3; 
в 2010 — 2; в 2011 — 1; в 2012 — 7; в 2013 — 61; в 
2014 — 141; в 2015 — 318; в 2016 — 564; в 2017 — 
843 [9].

По данным Центрального банка на 01.01.2018 
в среднем на каждого жителя России приходит-
ся по 6 открытых банковских счетов и всего их 
883,7 млн [10].

Говоря о теоретической значимости этого явле-
ния, полагаем обратить внимание на соблюдение 
гарантий прав граждан, предпринимателей и юри-
дических лиц, которые порой несут существенные 
убытки из-за того, что банк попросту перестрахо-
вывается боясь административной или финансовой 
ответственности, или излишнего внимания со сто-
роны Центробанка.

Деятельность банков по реализации положений 
закона о противодействии легализации преступ-
ных доходов основана на сопоставлении основания 
расчета клиента с критериями подозрительности 
сделок. Эти критерии в общем смысле изложены в 
самом законе № 115-ФЗ: «доходы, полученные пре-
ступным путем, — денежные средства или иное 
имущество, полученные в результате совершения 
преступления» [4]. В свою очередь, согласно тому 
же федеральному закону «легализация (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, — при-
дание правомерного вида владению, пользованию 
или распоряжению денежными средствами или 
иным имуществом, полученными в результате со-
вершения преступления» [4]. Помимо федерально-
го закона, работу банков по противодействию лега-
лизации доходов, полученных преступным путем 
регламентирует и правовой акт Центрального банка 
РФ — Положение о требованиях к правилам вну-
треннего контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма, утвержденное Банком России 
02.03.2012 № 375-П. Существует еще ряд писем 
Банка России, которые разъясняют кредитным орга-
низациям порядок применения закона и положения, 
в некоторых случаях определяют и дополнитель-
ные критерии, соответствие которым делает сделку  
подозрительной.

В данном случае важно понимать, что стрем-
ление государства максимально исключить пути 
легализации доходов, полученных преступным 
путем не должно нарушать права добросовестных 
предпринимателей и граждан в целом. В данном 
контексте следует упомянуть о презумпции добро-
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совестности, которая является одним из принципов 
гражданских правоотношений, поскольку открытие 
и ведение счетов осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством.

Презумпция добросовестности была известна 
еще в римском праве, а современное ее значение за-
ключается в том, что при совершении сделки счи-
тается, что стороны действуют добросовестно, пока 
не доказано обратное. 

Презумпция добросовестности направлена на 
защиту лица, реализующего право — имеет ме-
сто предположение, что отстаивая собственный 
интерес, лицо действует добросовестно. Б.А. Бу-
лаевским справедливо отмечено, что «специфика 
конкретных гражданско-правовых отношений пре-
допределяет предоставление посредством презумп-
ций приоритетной охраны определенному интересу 
(интересам), а возможность опровержения предпо-
ложения, положенного в основание соответствую-
щей презумпции, позволяет запустить режим охра-
ны иного интереса (интересов) в таком отношении»  

[8, с. 51].
Презумпция добросовестности, если мы гово-

рим о работе банков по противодействию легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, долж-
на перекликаться с презумпцией невиновности. Это 
необходимо по причине того, что в данном случае 
речь идет о преступлении и полученной в результа-
те его совершения выгоды. Понятие доходов, полу-
ченных преступным путем, содержится в Договоре 
о противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма при перемещении наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу Таможенного союза: 
«доходы, полученные преступным путем — денеж-
ные средства или иное имущество, полученные в 
результате совершения преступлений, признавае-
мых таковыми в соответствии с законодательством 
Стороны, принимающей меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
предусмотренные настоящим Договором» [5]. Закон 
о противодействии легализации более лаконичен и 
называет таковыми «денежные средства или иное 
имущество, полученные в результате совершения 
преступления» [4]. Немаловажным будет отметить, 

что для признания денежных средств доходами, по-
лученными преступным путем, необходимо считать 
своеобразным источником их получения совершен-
ное преступление. В свою очередь Уголовным ко-
дексом РФ преступление определяется как виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запре-
щенное Уголовным кодексом под угрозой наказа-
ния [3].

Соответственно, если мы говорим о преступле-
нии, как о единственном основании предполагать 
противозаконную природу дохода гражданина или 
организации, с которым банк осуществляет мани-
пуляции, а вернее принимает решение об отказе в 
выполнении распоряжений по платежным поруче-
ниям клиента, о признании незаконным расторже-
ние договора банковского счета или иные действия, 
ограничивающие возможность клиента пользовать-
ся своим счетом по своему усмотрению, то необхо-
димо учитывать презумпцию невиновности. Рос-
сийской Конституцией в статье 49 провозглашен 
один из основополагающих принципов уголовного 
судопроизводства, который распространяется и на 
административные правоотношения: каждый об-
виняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет дока-
зана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. Обвиняемый не обязан до-
казывать свою невиновность. Неустранимые со-
мнения в виновности лица толкуются в пользу 
обвиняемого [1]. Для правового государства, коим 
себя объявила Российская Федерация, эти по-
стулаты должны быть незыблемы. А что же фак-
тически происходит в работе банков при оценке 
действий своих клиентов и принятии фактически 
властного распоряжения относительно ограниче-
ния их права собственности в части распоряжения 
ими своими денежными средствами? Кстати, если 
детально изучить вопрос ограничения банками 
права собственности клиента в отношении его де-
нежных средств на его банковском счете, которое 
осуществляется в соответствии с критериями, из-
ложенными в Положении о требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной организации в це-
лях противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма, утвержденном Банком России 
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02.03.2012 № 375-П, то резонно следует вывод, а не 
нарушает ли Центральный Банк своим пруденци-
альным актом принцип незыблемости естественных 
прав, в данном случае права собственности, ведь 
виновность лица на момент отказа ему в банковском 
обслуживании фактически не доказана в судебном 
порядке, как это предполагается в соответствии с  
конституцией?

Эти и многие другие вопросы стали актуаль-
ными в последнее время для многих, кто раньше 
не задумывался о необходимости доказывания за-
конности своих действий при расчетах в рамках со-
вершенных сделок. Странно, что суды принимают 
диаметрально противоположные решения по ис-
кам клиентов, используя при этом очень похожие 
формулировки в описательно-мотивировочной ча-
сти решения. Для примера мы изучили несколько 
решений. Везде суд указывает на то, что согласно 
пункту 1 статьи 845 ГК РФ по договору банковского 
счета банк обязуется принимать и зачислять посту-
пающие на счет, открытый клиенту (владельцу сче-
та), денежные средства, выполнять распоряжения 
клиента о перечислении и выдаче соответствующих 
сумм со счета и проведении других операций по 
счету.

В соответствии с частью 3 данной статьи банк 
не вправе определять и контролировать направле-
ния использования денежных средств клиента и 
устанавливать другие, не предусмотренные законом 
или договором банковского счета ограничения его 
права распоряжаться денежными средствами по 
своему усмотрению.

В силу статьи 848 ГК РФ банк обязан совершать 
для клиента операции, предусмотренные для счетов 
данного вида законом, установленными в соответ-
ствии с ним банковскими правилами и применяе-
мыми в банковской практике обычаями делового 
оборота, если договором банковского счета не пред-
усмотрено иное [2].

При этом суд учитывает и характер операций по 
счету или счетам, налогообложение таких доходов, 
их соответствие критериям, изложенным в Законе о 
противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем и в актах пруденциального регу-
лирования [6]. 

Кроме этого, при рассмотрении дела суд ука-
зывает на то, что банк обязан давать оценку про-

водимой операции с точки зрения ее соответ-
ствия какому-либо из критериев, перечислен-
ных в пункте 2 статьи 7 Федерального закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ. Соответственно, при на-
личии такого совпадения, банк вправе запросить 
у клиента предоставления не только документов, 
выступающих формальным основанием для со-
вершения такой операции по счету, но и докумен-
тов по всем связанным с ней операциям, а также 
иной необходимой информации, позволяющей 
банку уяснить цели и характер рассматриваемых  
операций [7]. 

Как нами было указано ранее, для целей квали-
фикации операций в качестве сомнительных, банки 
руководствуются признаками, указанными в Поло-
жении Центрального Банка Российской Федерации 
от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной организации в 
целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма». Указанный перечень не яв-
ляется исчерпывающим и кредитные организации 
вправе дополнить его критериями выявления и при-
знаками необычных сделок исходя из особенностей 
своей деятельности и деятельности своих клиентов, 
в том числе путем включения признаков операций, 
указанных в иных Письмах Банка России, уполно-
моченного органа, иных надзорных органов, орга-
низаций.

По мнению суда, банк при наличии сомнений 
в правомерности сделки в любом случае обязан 
принять меры, запросив дополнительную и не-
обходимую для него информацию у клиента бан-
ка по совершаемой банковской операции. Однако, 
если доказательства обращения к клиенту за до-
полнительной информацией банк не представил, 
его действия по ограничению права клиента по 
распоряжению счетом будут признаны незакон- 
ными [7].

Вернемся к юридической природе таких огра-
ничительных мер. В основу любого обвинитель-
ного документа в правовом государстве должны 
быть положены неопровержимые доказательства. 
Замечательно выразилась российская Императрица 
Екатерина II: «Лучше оправдать десять виновных, 
чем осудить одного невиновного». К сожалению, в 
основе приведенных в статье примеров судебных 
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актов достаточным основанием для ограничения 
прав клиента является только лишь подозрение 
банка. Это, на наш взгляд, недопустимо. Представ-
ляется, что процедура ограничения прав должна 
быть исключительно судебной. Банк должен быть 
наделен только правом установления временного 
ограничения операций по счету и сообщением не-
обходимой информации уполномоченному органу, 
которым является Росфинмониторинг. Такое огра-
ничение, по нашему мнению, должно быть не слиш-
ком длительным, например трое суток. Этого вре-
мени достаточно, чтобы банк мог обратиться в суд 
с ходатайством о запрете проведения банковской 
операции. Клиент должен извещаться незамедли-
тельно, а суд рассматривать подобные ходатайства 
в течение также трех суток со дня их поступления. 
Но для этого необходима немалая нормотворческая 
работа депутатского корпуса и политическое реше-
ние руководства страны. В противном случае, как 
итог развития практически бесконтрольной банков-
ской работы в этом направлении «на перестрахов-
ку», мы можем получить отток капитала из страны, 
с чем сейчас активно борется наше Правительство, 
недоверие граждан отечественным банкам, уве-
личение неконтролируемого наличного денежно-
го оборота, а, следовательно, увеличение количе-
ства преступлений, совершаемых в коммерческой  
сфере.

В настоящий же момент, чтобы максимально 
себя обезопасить клиентам банков следует со-
блюдать некоторые условия. Во-первых, клиент 
должен максимально информировать банк об 
основаниях операции, если она вызывает подо-
зрения у банка, представлять документы в банк, 
подтверждающие законность действий клиента. 
Такие действия клиента усложнят банку проце-
дуру доказывания обоснованности своих подо-
зрений. Во-вторых, после открытия счета клиенту 
следует проинформировать банк о своих бизнес-
процессах, характере деятельности, представить 
основные контакты и соглашения с контрагента-
ми. Также следует регулярно, в зависимости от 
частоты операций проводить аудит деятельности 
компании на предмет рисков, связанных с Зако-
ном о противодействии легализации, доходов, по-
лученных преступным путем. Не помешает также 
вести условный паспорт по каждой сделке, паспорт 

контрагента. Это минимальный перечень действий, 
который поможет клиенту банка избежать судебно-
го конфликта, либо, наоборот, быть лучше к нему  
готовым. 
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Предметом данной статьи является организация 
и деятельность государственных органов Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР), 
управомоченных на осуществление нотариальных 
действий.

Помимо государственного нотариата [1] нотари-
альные действия в СССР1 [2, c. 119—123] осущест-
вляли государственные органы, управомоченные на 
осуществление таковых.

В Союзе Советских Социалистических Респу-
блик, как субъекте международного права, просу-

1 СССР, как субъект международного права, существовал с 
1922 г. по 1991.

ществовавшего в период с 1922 г. по 1991 г., относи-
тельно организации и деятельности государствен-
ного нотариата и иных государственных органов, 
управомоченных на осуществление нотариальных 
действий, действовало несколько нормативных пра-
вовых актов.

…
Так, в соответствии с постановлением ВЦИК, 

СНК РСФСР «О нотариальных действиях волост-
ных (районных) исполнительных комитетов и 
сельских советов» от 26 сентября 1927 г. [3] осу-
ществление отдельных нотариальных действии 
возлагалось на «волостные (районные) исполни-
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тельные комитеты, а также на городские (посел-
ковые) советы тех городов и поселков, которые 
не являются волостными или районными центра-
ми»: удостоверение сделок и учинение на них ис-
полнительных надписей; совершение протеста 
векселей с местом платежа в районе волостного 
исполнительного комитета и учинение на них ис-
полнительных надписей; засвидетельствование 
верности копий документов и выписок из книг; за-
свидетельствование подлинности подписей; пере-
дачу заявлений лиц и учреждений другим лицам и 
учреждениям и выдачу удостоверений по поводу 
переданных заявлений; принятие денежных сумм 
для передачи по принадлежности в платеж по 
предъявленным к протесту векселям; регистрацию 
сделок об отчуждении внегородских строений, 
расположенных в районе волости; удостоверение 
доверенностей; удостоверение заключаемых от-
дельными гражданами между собой или с первич-
ными кооперативами, земельными обществами, 
комитетами крестьянских обществ взаимопомощи 
и государственными учреждениями и предприяти-
ями, или вышеуказанными юридическими лицами 
между собой договоров купли-продажи, мены, да-
рения, имущественного найма на срок до одного 
года, и поставки продуктов сельского хозяйства, 
если сумма этих сделок не превышает трехсот ру-
блей, а также если сумма всех платежей по догово-
рам имущественного найма не превышает трехсот 
рублей; удостоверение заключаемых крестьянами-
земледельцами с органами Народного Комиссари-
ата Почт и Телеграфов договоров перевозки почты 
на сумму до трех тысяч рублей; засвидетельствова-
ние подлинности подписей; засвидетельствование 
верности копии документа; удостоверение лично-
сти получателей корреспонденции; регистрация 
сделок об отчуждении строений, расположенных 
в районах действия сельского совета, на сумму до 
шестисот рублей.

В постановлении ВЦИК, СНК «О нотариальных 
действиях райисполкомов, сельских и городских 
советов, не являющихся районными центрами» от 
28 февраля 1930 г. [4] закреплялось следующее по-
ложения: «1. В населенных пунктах, где не имеется 
нотариальных контор, нотариальные действия, воз-
ложенные на нотариальные конторы, выполняются 
райисполкомами, городскими и сельскими совета-

ми. 2. Райисполкомы и городские советы городов 
и поселков, не являющихся районными центрами, 
выполняют все нотариальные действия, возложен-
ные на нотариальные конторы». В этом же норма-
тивном правовом акте на «сельские и соответству-
ющие им советы» возлагалось производство неко-
торых нотариальных действий: «1) удостоверение 
доверенностей; 2) удостоверение заключаемых 
отдельными гражданами между собой или с коопе-
ративными организациями, земельными общества-
ми, крестьянскими обществами взаимопомощи и 
государственными учреждениями и предприятиями 
или вышеуказанными юридическими лицами до-
говоров: а) купли-продажи, мены, дарения, имуще-
ственного найма на срок до одного года и поставки 
продуктов сельского хозяйства, если сумма этих 
сделок не превышает 500 рублей; б) купли-продажи 
строений на снос на сумму до 600 рублей; 3) удосто-
верение договоров по контрактации зерновых и тех-
нических культур без ограничения сумм; 4) удосто-
верение заключаемых крестьянами-земледельцами 
с органами НКПТ договоров о перевозке почты на 
сумму до 3 000 рублей; 5) засвидетельствование 
подлинности подписей; 6) засвидетельствование 
верности копий документов; 7) удостоверение лич-
ности получателей корреспонденции; 8) выдача ис-
полнительных надписей по письменным трудовым 
договорам о найме пастухов и батраков или соответ-
ствующим книжкам или расчетным листкам по взы-
сканию заработной платы на всякую сумму, а также 
взносов в профсоюзы на сумму до 20 рублей в тех 
случаях, когда уплата этих взносов предусмотрена в  
договоре».

Постановлением Совмина РСФСР «О поряд-
ке совершения нотариальных действий исполни-
тельными комитетами районных, городских, по-
селковых, сельских Советов народных депутатов» 
№ 394 от 30 июня 1975 г. [5] была утверждена 
Инструкцию о порядке совершения нотариальных 
действий исполнительными комитетами район-
ных, городских, поселковых, сельских Советов на-
родных депутатов. на «исполнительные комитеты 
районных, городских, поселковых, сельских Сове-
тов народных депутатов» возлагалась обязанность 
совершения отдельных нотариальные действий: 
«1) удостоверяют завещания; 2) удостоверяют 
иные сделки (договоры, доверенности и др.), кро-
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ме договоров о предоставлении в бессрочное поль-
зование земельных участков для строительства ин-
дивидуальных жилых домов и сделок, касающихся 
имущества, находящегося за границей, или прав, 
которые должны быть осуществлены за границей; 
3) принимают меры к охране наследственного 
имущества; 4) свидетельствуют верность копий 
документов и выписок из них; 5) свидетельствуют 
подлинность подписи на документах; 6) передают 
заявления граждан, государственных учреждений, 
предприятий и организаций, колхозов и иных ко-
оперативных и общественных организаций дру-
гим гражданам, государственным учреждениям, 
предприятиям и организациям, колхозам и иным 
кооперативным и общественным организациям; 
7) налагают запрещения отчуждения жилого дома; 
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в 
живых; 9) удостоверяют факт нахождения граж-
данина в определенном месте; 10) удостоверяют 
время предъявления документов; 11) совершают 
исполнительные надписи; 12) совершают морские 
протесты».

В соответствии с Инструкцией о порядке со-
вершения нотариальных действий консульскими 
учреждениями Союза ССР, утвержденной Ми-
нюстом СССР, МИД СССР 29 июля 1977 г. [6], 
на консульские учреждения СССР возлагалась 
обязанность совершать некоторые нотариальные 
действия: «1) удостоверяет сделки (договоры, за-
вещания, доверенности и др.), кроме договоров об 
отчуждении и залоге жилых домов, находящихся в 
СССР; 2) принимает меры к охране наследственно-
го имущества; 3) выдает свидетельства о праве на 
наследство; 4) выдает свидетельства о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе супругов; 
5) свидетельствует верность копий документов и 
выписок из них; 6) свидетельствует подлинность 
подписи на документах; 7) свидетельствует вер-
ность перевода документов с одного языка на дру-
гой; 8) удостоверяет факт нахождения гражданина в 
живых; 9) удостоверяет факт нахождения граждани-
на в определенном месте; 10) удостоверяет тожде-
ственность гражданина с лицом, изображенным на 
фотографической карточке; 11) удостоверяет время 
предъявления документов; 12) принимает в депозит 
денежные суммы и ценные бумаги; 13) совершает 
исполнительные надписи; 14) принимает на хране-

ние документы; 15) обеспечивает доказательства; 
16) совершает морские протесты». Приведенный 
перечень нотариальных действий не являлся исчер-
пывающим. Перечень же консульских учреждений 
регламентировался в Консульском уставе СССР [7].

Таким образом, в Союзе Советских Социали-
стических Республик организация и деятельность 
отдельных государственных органов (помимо го-
сударственного нотариата), управомоченных на 
осуществление нотариальных действий, регули-
ровалась в нормативных правовых актах, причем 
с учетом господствовавшей доктрины приоритета 
интересов государства по отношению к интересам 
общества и личности.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, господство социалистических 
общественных отношений в СССР предполагало 
приоритет интересов государства над интересами 
общества и человека во всех сферах деятельности, в 
том числе и при нотариальной деятельности.

Во-вторых, нотариальная деятельность в СССР, 
как правило, осуществлялась государственным но-
тариатом.

В-третьих, помимо государственного нотариата 
в СССР нотариальную деятельность осуществляли 
и иные государственные органы, управомоченные 
на это конкретным нормативным правовым актом.
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Судопроизводство преступлений, связанных 
с коррупцией, можно отнести к одному из самых 
сложных вопросов криминалистической методи-
ки — что значительно затрудняет ход расследова-
ния и снижает его эффективность. 

Коррупция как явление формирует негативные 
свойства общественного правосознания, люди пе-
рестают верить в справедливость, у них возникает 
недоверие к органам власти и тем самым подрыва-
ется авторитет государственных органов.

Следует отметить, что в юридической литера-
туре помимо понятия «коррупция» встречаются 
также термины «коррупционное правонарушение», 
«коррупционный проступок», «преступление кор-
рупционной направленности» и «коррупционное 
преступление» определений которых также нет в 
российском уголовном законодательстве. 

В российском праве имеет место быть только по-
нятие коррупции, которое дано в ст. 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [9]. Данный законодательный 
акт определяет лишь перечень деяний, которые 
можно отнести к коррупционным, но не определяет 
сущность коррупции как явления.

Однако в юридических трудах существует зна-
чительное количество доктринальных понятий 
коррупции, большая часть из которых сводится 
к формулировке А.Ю. Пиджакова [5, c. 67]. Под 
коррупцией следует понимать социально-право-
вое явление, которое связанно с подкупом лиц, 
находящихся на государственных или обществен-
ных постах. Данные лица могут получить допол-
нительный доход, блага и привилегии при условии 
совершения ими умышленных действий или, на-
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оборот, бездействия (возможно в интересах тре-
тьих лиц) вопреки государственным интересам  
и обществу. 

Коррупция имеет различные формы и сфе-
ры проявления, охватывает все формы служеб-
ных злоупотреблений, объединенные тем, что 
должностные лица используют свои властные 
полномочия в корыстных интересах. Представ-
ляется, что использование некоторыми автора-
ми формулировки «или другой личной заинте-
ресованности», не совсем верно, поскольку, ис-
ходя из положений ст. 1 Федерального закона  
«О противодействии коррупции», в которой ука-
зывается «иное незаконное использование физи-
ческим лицом ... лицами» позволяет говорить о 
корыстной заинтересованности как об основном 
мотиве при совершении деяний коррупционной на-
правленности».

Данное положение подтверждается Указанием 
Генпрокуратуры России № 774/11, МВД России 
№ 3 от 31.12.2014 «О введении в действие перечней 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании статистической 
отчетности». Перечень № 23 данного документа 
определяется как перечисление преступлений кор-
рупционной направленности, где указаны престу-
пления, как те, которые могут быть напрямую от-
несены к таковым — это деяния, предусмотрен-
ные ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, п. «а» 
ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 
291.1. УК РФ, так и деяния, которые могут быть от-
несены к преступлениям коррупционной направ-
ленности при наличии определенных условий, на-
пример:
• сопутствующие основному преступлению дея-

ния, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 174, 174.1, 175, ч. 3 ст. 210 УК РФ;

• сопутствующие основному преступлению де-
яния, относящиеся к таковым в соответствии с 
международными актами, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 294, 295, 296, 302, 
307, 309 УК РФ;

• сопутствующие основному преступлению дея-
ния, относящиеся к таковым при их совершении 
с корыстным мотивом, ответственность за кото-
рые предусмотрена пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 141, 
ч. 2 ст. 142, ст. 170, 201, 202, 285, 285.1, 285.2, 

285.3, чч. 1, 2 и п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 292, чч. 2 и 
4 ст. 303, ст. 305 УК РФ;

• деяния, ответственность за которые предусмо-
трена чч. 3 и 4 ст. 183, п. «б» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» 
ч. 2 ст. 228.4, чч. 1 и 3 ст. 303 УК РФ, если в ста-
тистической карточке имеется отметка о совер-
шении их должностным лицом, государствен-
ным служащим и муниципальным служащим, 
а также лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации 
(далее должностным лицом) и с корыстным мо-
тивом;

• деяния, ответственность за которые предусмо-
трена чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 3 и 4 ст. 159.1, чч. 3 
и 4 ст. 159.2, чч. 3 и 4 ст. 159.3, 159.4, чч. 3 и 4 
ст. 159.5, чч. 3 и 4 ст. 159.6, чч. 3 и 4 ст. 160, чч. 3 
и 4 ст. 229 УК РФ, если в статистической карточ-
ке имеется отметка о совершении их должност-
ным лицом с использованием своего служебно-
го положения;

• деяния, ответственность за которые предус-
мотрена ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, если в статисти-
ческой карточке имеется отметка о соверше-
нии их должностным лицом с использованием 
своего служебного положения и с корыстным  
мотивом;

• деяния, ответственность за которые предусмо-
трена ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 
159.6 (за исключением случаев, указанных в 
п. 3.6), ст. 169, 178, 179 УК РФ, если они поспо-
собствовали совершению преступлений корруп-
ционной направленности и если в статистиче-
ской карточке есть отметка о совершении таких 
преступных деяний, связанных с подготовкой, 
в том числе мнимой, условий для получения 
должностным лицом всяческих выгод в виде 
денег, ценностей, иного имущества либо неза-
конного представления такой выгоды.
В качестве положительного момента данного 

указания следует отметить то, что в нем содержатся 
не только перечень деяний, относимых к преступле-
ниям коррупционной направленности, как напря-
мую, так и с условиями, но и общие требования, по-
зволяющие относить преступления к таковым. Это:
• наличие субъектов преступного деяния, к кото-

рым причисляются должностные лица, указан-
ные в примечаниях к ст. 285 УК РФ;
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• связь деяния с положением субъекта на служ-
бе, в случаях отступления от его прямых прав и 
обязанностей;

• наличие корыстного мотива у субъекта являет-
ся обязательным (преступное деяние связано с 
получением прав на имущество и выгодой для 
себя или для третьих лиц);

• преступления совершенное с прямым умыслом.
При анализе данного перечня полагаем обо-

снованным, что преступления, которые определе-
ны в нем как преступные действия, «относящиеся 
к перечню без дополнительных условий» необхо-
димо определять, как «коррупционные преступле-
ния», а преступления, «относящиеся к перечню при 
наличии определенных условий» определять, как 
«преступления коррупционной направленности», 
поскольку коррупционная составляющая в них по-
является только при особых условиях. 

В целом преступления коррупционной направ-
ленности способствуют развитию теневой эконо-
мики, причиняют ущерб государству, снижают уро-
вень экономической безопасности и финансовой 
стабильности, делают сложным процесс раскрытия 
и расследование преступных деяний, дают возмож-
ность преступным группировкам финансировать и 
реализовывать свою противоправную деятельность. 

Документы по делам о должностных преступ-
ных деяниях коррупционной направленности вы-
ступают основными источниками доказательств, 
именно поэтому к их осмотру и выемке специали-
сты подходят с особым вниманием. 

Документы и предметы, которые могут быть 
истребованы или изъяты в процессе предваритель-
ных проверок при поступивших сообщениях о пре-
ступлениях коррупционной направленности можно 
разделить на несколько групп: 
• группа документов и предметов, имеющая связь 

с преступным событием, например, со следами 
подделок, подчисток; 

• информационные данные из криминалистиче-
ских, оперативных учетов; 

• информационные данные из учреждений и ор-
ганизаций (в качестве примера, из учебных 
заведений, комиссариатов, предприятий свя-
зи, мест работы, бухгалтерии жилищного экс-
плуатационного участка, путей сообщения  
и т.д.); 

• материалы разного рода проверок (акты реви-
зий, документальных проверок, которые прово-
дились ранее и не были связаны с проверяемым 
событием; протоколы административного за-
держания). 
Учитывая тот факт, что право следователя ис-

требовать и изымать предметы и документы имеет 
процессуальный характер, а оформляющий данные 
действия протокол, в дальнейшем расследовании 
уголовного дела имеет важное доказательственное 
значение, то целесообразно уделить данному про-
цессуальному документу особое внимание и долж-
ным образом оформить его содержание, включаю-
щее в себя: 
• данные должностного лица, истребовавшего 

или изъявшего документы и предметы, время и 
место истребования; 

• данные лиц, присутствующих при истребова-
нии; 

• данные лица, у которого истребуются (изыма-
ются) предметы, документы; 

• сами истребованные (изъятые) предметы, доку-
менты и их характеристики (в том числе место 
нахождения, состояние, объем, вес); 

• использованные в ходе истребования (изъятия) 
предметов, документов технические средства 
(фото-, видеоаппаратура, весы и др.); 

• способ и вид упаковки изъятых объектов; 
• иные обстоятельства с учетом специфики и со-

держащихся в документах сведений. 
Исходя из этого, истребование предметов и до-

кументов — это процессуальная деятельность, суть 
которой заключается в направлении письменных за-
просов о предоставлении следственно важной ин-
формации в учреждения и организации, которые об-
ладают или располагают необходимыми следствию 
сведениями, предметами или документами. 

Изъятие предметов и документов — это про-
цессуальные действия, направленные на получение 
объектов, имеющих связь с преступным действием 
либо важное значение для принятия окончательного 
решения по материалам первой проверки. 

Законодателем в ст. 183 УПК РФ закреплено по-
нятие выемки как изъятия определенных предметов 
и документов при необходимости, которые имеют 
решающее значение для уголовного дела, если точ-
но известно, где именно они находятся.
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Выемка производится на основании мотивиро-
ванного постановления должностного лица, имею-
щего достоверную информацию об их индивиду-
альных признаках, точном местонахождении, в ходе 
которой изымаются только определенные предметы 
и документы, а выемка предметов и документов, со-
держащих сведения государственной важности или 
составляющих государственную, или иную опреде-
ленную законодательством тайну, осуществляется с 
санкции прокурора.

Выемка в жилище, а также выемка документа-
ции, содержащая информацию о банковских счетах 
граждан в банковских организациях, осуществляет-
ся на основании судебного решения, принимаемого 
в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. 

В постановлении о выемке указывают местона-
хождение изымаемых всех предметов и докумен-
тов, их название и индивидуальные признаки. По-
становление о выемке предъявляют лицу, которому 
принадлежат подлежащие выемке предметы и до-
кументы, или представителю банковской организа-
ции.

Процедура изъятия документов подразумевает 
под собой действия следователя, которые направ-
лены на предписание гражданам или организациям 
предъявить определенные материалы и процессу-
альное оформление фактов. Однако, ни сама проце-
дура изъятия, ни порядок фиксированных результа-
тов от проведения процедуры не нашли отражения 
в уголовном законодательстве. 

Таким образом, полагаем, что формы запросов 
на истребование предметов и документов обяза-
тельны в письменной форме, где должны отражать-
ся необходимость изъятия соответствующих пред-
метов, документов с непременным указанием на 
конкретные предметы или документы, подлежащие 
изъятию и срок его представления [1, c. 245].

Приобщение копии данного запроса к матери-
алам проверки объяснит происхождение объекта и 
будет являться подтверждением проверочного дей-
ствия. Это позволяет избежать возможных проблем 
при дальнейшем расследовании конкретного уго-
ловного дела. Процессуальные действия и результа-
ты таких действий должны находить свое отраже-
ние в процессуальных документах. 

Данное процессуальное действие следователя, к 
сожалению, не было предметом детального иссле-

дования учеными-процессуалистами, в связи с этим 
считаем целесообразным более подробно изучить 
сущность в целях выработки единообразной прак-
тики его осуществления. 

На наш взгляд, требуют уточнения следующие 
вопросы: 
• как именно и в какие сроки необходимо возвра-

тить истребованную документацию;
• какое значение на этапе доказывания имеют 

изъятые документы;
• как данные действия отличаются от изъятий, 

проводимых при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности.
Частично ответы на данные вопросы содер-

жатся в статье 8 Приказа МВД России от 2 авгу-
ста 2005 года № 636 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке проведения сотрудниками милиции 
проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, 
предпринимательской и торговой деятельности», в 
которой указано, что, если изымаются подлинные 
документы, с них изготавливаются копии, заверяе-
мые подписью должностного лица, производящего 
проверку либо ревизию. Данные копии получает 
представитель юридического лица, лицо, осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, у которого изы-
маются документы». Однако, поскольку данный ве-
домственный нормативный акт утратил силу в связи 
с изданием Приказа МВД России от 8 января 2009 г. 
№ 12 «О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов МВД России», дан-
ные проблемы на сегодняшний день остаются не-
решенными. 

С учетом вышеизложенного считаем необхо-
димым дополнить Приказ МВД России от 8 января 
2009 г. № 12 положением, которое может быть из-
ложено в следующей редакции: 

«Если изымаются подлинные документы, с них 
изготавливаются копии, которые должны быть заве-
рены подписью должностного лица, непосредствен-
но производящего проверку. Копии передаются 
представителю юридического лица, лицу, осущест-
вляющему предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (его представите-
лю), у которого изымаются подлинные документы».

Согласно статьям 170 и 183 УПК РФ следова-
тель вправе: 
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• предъявить понятым и другим присутствую-
щим лицам все документы, которые подлежат 
выемке; 

• перечислить все документы, которые подлежат 
выемке, в протоколе выемки или в приложенной 
к нему описи с указанием их названия, количе-
ства и индивидуальных признаков. 
По ходатайству владельца или других заинте-

ресованных лиц во время производства выемки им 
могут быть предоставлены копии изъятых докумен-
тов, которые удостоверяются подписью следовате-
ля и заверяются печатью. Копия постановления о 
проведении выемки и протокол проведения выемки 
выдается на руки представителю предприятия сразу 
по окончании следственного действия. 

Законность изъятия предметов и документов до 
возбуждения уголовного производства осложняется 
еще одним обстоятельством. Согласно ч. 1 и 2 ст. 144 
УПК РФ полученные в ходе проверки сообщения о 
преступлении сведения могут быть использованы 
в качестве доказательств при условии соблюдения 
статей 75 и 89. Это означает, что сведения, получен-
ные с нарушением норм УПК РФ, будут признаны 
недопустимыми и доказательственного значения не 
имеют. Таким образом, представляется сложным со-
блюдать закон, который в этой части не дает поясне-
ний и не раскрывает алгоритм действий. 

Так, при производстве осмотра, обыска и вы-
емки возможно обнаружить и произвести изъятие 
предметов и документов, но законодательство до 
возбуждения уголовного дела разрешает только ос-
мотр в соответствии со ст. 176 УПК РФ.

Требует разъяснение вопрос об изъятии доку-
ментов и при производстве освидетельствования, 
которое возможно до возбуждения уголовного дела. 
Статья 179 УПК РФ, определяющая освидетель-
ствование, не упоминает об изъятии. Несмотря на 
это ч. 3 ст. 180 УПК РФ поясняет, что в протоколах 
перечисляются и описываются все предметы, изъ-
ятые при осмотре и (или) освидетельствовании. Ис-
ходя из этого не совсем понятно, будут ли являться 
доказательствами документы, изъятые при освиде-
тельствовании. 

Скудное регламентирование процесса по изъ-
ятию документов на стадии возбуждения уголов-
ного дела вызывает массу противоречивых выска-
зываний среди сотрудников правоохранительных 

органов. Достаточно часто в ведомственных под-
разделениях производятся выемки до возбуждения 
уголовного дела. 

Помимо этого, такие уголовные дела некоторые 
прокуратуры пропускает с обвинительным заклю-
чением, и судебные инстанции выносят обвини-
тельные приговоры. 

Группа авторов полагает законным производ-
ство выемки до возбуждения уголовного дела. В 
частности, по мнению А. Халикова: «так как в про-
цессе уголовного производства изъятия предметов 
и документов в порядке, установленном нормами 
УПК РФ, нет указаний на поисковый характер, то 
разговор идет о действиях, аналогичных произ-
водству выемки, которые можно найти в ст. 183 
УПК РФ» [8, c. 34]. А. Каретников и С. Коретников 
указывают на то, что согласно изменениям ч. 1 ст. 
144 УПК РФ «обыск и выемка могут стать обще-
установленными следственными действиями для 
стадии возбуждения уголовного дела» [3, c. 26]. 
Помимо этого, ученые полагают, что указание за-
кона «изымать, в порядке установленном УПК РФ» 
подразумевает возможность производства выемки и 
обыска не только в тех местах, где нет необходимо-
сти в судебном решении, но и в местах, где такое 
решение необходимо либо без судебного решения в 
случаях, не терпящих отлагательств». 

В ч. 1 ст. 144 УПК РФ прямо указано на до-
пустимость производства на стадии возбуждения 
уголовного дела лишь действий по осмотру места, 
далее должен быть составлен протокол, в котором 
отражается информация об изъятии предметов и до-
кументов. Исходя из этого, есть мнение, что изъятие 
предметов и документов при осуществлении иных 
следственных действий до возбуждения уголовного 
дела не может являться законным. Данного мнения 
придерживается и Генеральная прокуратура РФ, ко-
торая рекомендует уполномоченным прокурорам 
при производстве прокурорского надзора следить за 
законностью рассмотрения заявлений и сообщений 
о преступных действиях, и обращает особое внима-
ние на недопустимость производства обысков и вы-
емок до возбуждения уголовного дела. 

Полагаем необходимым и целесообразным со-
гласится с А.А. Суминым в той части, что «не могут 
отождествляться два понятия — «выемки» и «изъ-
ятия»» [7, c. 23]. Н.В. Карагодин также указывает, 
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что законодатель не позволяет производить на ста-
дии возбуждения уголовного дела обыски и выем-
ки [4, c. 56]. Законно изъять предметы и документы 
до момента возбуждения уголовного дела является 
возможным только путем производства осмотра ме-
ста происшествия. 

Вместе с тем, не редкими являются случаи, ког-
да на доследственной проверке нет оснований для 
проведения осмотра, но несмотря на этот факт сле-
дователи и дознаватели проводят осмотр, так как 
появляется необходимость изъятия предметов и 
документов с целью установления оснований для 
возбуждения уголовного дела. Именно с этим об-
стоятельством связаны частые обращения граждан 
в суды в рамках ст. 125 УПК РФ, имеющие целью 
признать такие осмотры незаконными. Благодаря 
подобным жалобам протокол осмотра признается 
недопустимым доказательством, что в дальнейшем 
останавливает судопроизводство и исключает про-
цесс возбуждение уголовного дела.

 В связи с этим представляется целесообразным 
внесение в УПК РФ положения, согласно которому 
истребование и предоставление предметов и доку-
ментов будут рассматриваться как процессуальные 
действия. При этом предлагается регламентировать 
их производство с возможностью применения мер 
процессуального принуждения. Однако, по мнению 
автора, это действие практически тождественно вы-
емке. Таким образом в процессе возбуждения уго-
ловного дела появится еще одна процедура. 

Полагаем, что намного проще законодательно 
регламентировать производство выемки до возбуж-
дения уголовного дела. 
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В настоящий момент в нашей стране реализуют-
ся коренные изменения в сфере взаимоотношений 
государственного и частного секторов экономики. С 
момента начала рыночных реформ в экономической 
плоскости произошло существенное сокращение 
присутствия государственного участия с передачей 
функций управления ключевыми жизнеобеспечи-
вающими объектами представителям частного сек-
тора. В сложившихся условиях актуальной науч-
но-практической проблемой выступает разработка 
основ экономической системы взаимоотношений, 

обеспечивающих рациональное сочетание свобод-
ной конкуренции с мерами государственного регу-
лирования, отвечая при этом ключевым интересам 
сегодняшних и будущих представителей общества 
[9, с. 68]. Решению данных задач в полной мере от-
вечает режим государственно-частного партнерства 
(ГЧП).

В текущих условиях механизмы ГЧП становят-
ся неотъемлемым элементом модернизации россий-
ской экономической системы, выступая основопо-
лагающим инструментом развития региональной 
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и муниципальной инфраструктуры, привлечения 
инвестиций в экономику на средне- и долгосрочной 
основе, федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях, повышения качества оказываемых 
услуг населению, снижения коррупционной со-
ставляющей, позволяя при этом объединить усилия 
органов государственного управления, местного са-
моуправления и опыт практической деятельности, 
возможности, ресурсы частного капитала.

Следует подчеркнуть тот факт, что государ-
ственно-частное партнерство представляет собой 
относительно новый феномен в российской эконо-
мике, хотя взаимодействие государства и частного 
сектора с целью решения социально значимых задач 
в России имеет давние исторические основы, как и 
во многих зарубежных странах. Появление первых 
проектов в исследуемой области в современный пе-
риод относится к началу 90-х гг. ХХ века [3, с. 85], 
когда в условиях развития рыночной экономики 
данный вид взаимодействия стал объективно не-
обходимым явлением в условиях усложняющейся 
социально-экономической ситуации в стране, за-
трудняющей выполнение государством социально 
значимых функций, с одной стороны, и растущим 
интересом бизнеса к новым объектам вложения ин-
вестиций и расширения форм взаимодействия с го-
сударством — с другой [9, с. 69].

В настоящее время развитие механизмов ГЧП 
в российских условиях с той или иной степенью 
интенсивности наблюдается в рамках таких основ-
ных, взаимосвязанных между собой направлений, 
как сфера нормативно-правового регулирования, 
институциональная среда и методические основы 
функционирования феномена ГЧП, а также непо-
средственная практика реализации данного рода 
проектов. При этом можно сказать, что норматив-
но-правовая база ГЧП в России еще находится на 
стадии становления. Осуществленный исследова-
телями [2, с. 120—124; 3, с. 84—88; 9, с. 68—72]
и дополненный автором мониторинг состояния 
нормативно-правовых и организационных основ, 
сопровождающих функционирование механизмов 
ГЧП в стране по состоянию на начало 2018 г., сви-
детельствует о том, что в нашей стране сформиро-
валась своеобразная интерпретация форм, методов 
и механизмов осуществления государственно-част-
ного партнерства, как на региональном, так и фе-

деральном уровнях на фоне достаточно активного 
формирования законодательной базы этого явления. 
В числе общих определяющих тенденций при этом 
можно выделить такие, как усложнение договор-
ных и финансовых моделей взаимодействия между 
субъектами; выработка критериев тарифной поли-
тики; ужесточение ответственности частной сторо-
ны за соблюдение ключевых показателей качества 
в рамках проектной деятельности; учет интересов 
не только государства и инвестора, но и банков, 
страховых компаний; стремление к управлению 
рисками ГЧП, их разделению между участниками 
и договорному оформлению данных процессов [2, 
с. 120—124; 4].

Общие аспекты государственно-частного пар-
тнерства регламентируются, в первую очередь, 
Гражданским кодексом РФ (далее — ГК РФ) [11]. 
Особенности правового режима ГЧП также регу-
лируются некоторыми положениями таможенного, 
бюджетного, налогового законодательства. В целом 
феномен ГЧП в российских условиях развивается в 
правовом поле, которое характеризуется достаточно 
большим числом законодательных актов общего и 
специального вида на различных уровнях — феде-
ральном, региональном, муниципальном, которые 
дополняют постановления Правительства РФ и го-
сударственные программы в данной области. 

С 1 января 2016 г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — ФЗ-224) [14], на основе со-
держания которого, а также введенных в действие 
в 2015—2016 гг. поправок в концессионное законо-
дательство, сегодня в совокупности можно вести 
речь о том, что Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [15] 
сформировал устойчивую платформу для измене-
ния вектора развития государственно-частного пар-
тнерства в нашей стране в направлении повышения 
степени его практико-ориентированности. Это под-
тверждает и появившееся в период 2015—2016 гг. 
значительное число новых проектов, которые, по 
оценкам специалистов [3, с. 84—88; 4], в настоящее 
время находятся на разных стадиях конкурсных 
процедур.
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Следует подчеркнуть тот факт, что наличие до-
статочно вариативного общего и специального зако-
нодательного регулирования феномена ГЧП создает 
и объективные проблемы для определения правово-
го статуса данного явления и его практического раз-
вития, препятствуя созданию единого и устойчиво-
го правового пространства, которое регламентирует 
эту область. Регулирование правового статуса ГЧП 
осуществляется сегодня в России в рамках общих 
изменений правового поля в сфере регламентации 
деятельности экономической системы страны и 
протекающей в ее рамках предпринимательской де-
ятельности. Однако последняя при этом представ-
ляет собой динамически изменяющийся феномен, 
трансформации которого часто происходят бессис-
темно, особенно в условиях переходной экономи-
ки. Такая ситуация усложняет задачи законодателя, 
которому, кроме регламентации сложившихся от-
ношений между государством и частным бизнесом, 
также приходится учитывать прогноз их динамики. 
Кроме этого приходится принимать во внимание 
и достаточно большое число специальных инсти-
туциональных субъектов, реализующих функции 
участников проектов ГЧП с соответствующими 
полномочиями и применяющими широкий ком-
плекс методических инструментов экономического 
характера, а также общих и специальных правовых 
инструментов (конструкций), разработанных для 
сферы ГЧП (концессионное соглашение, соглаше-
ние о разделе продукции, различные смешанные 
договоры и т.д.) [5, с. 9].

Однако основная проблема правового статуса 
ГЧП в России сегодня связана с отсутствием еди-
ного и общепринятого определения данного фе-
номена. Как юридическая, так и экономическая 
наука предлагают большое число трактовок этого 
термина, но на федеральном уровне определение 
государственно-частного партнерства по-прежнему 
отсутствует, хотя при этом попытки фиксации его 
отдельных элементов наблюдаются в ряде правовых 
актов субъектов федерации, однако их корректность 
вызывает сомнения. Во многом такая ситуация про-
истекает из многозначности термина «статус» в 
целом, как и производного от него понятия «право-
вой статус», унаследовавшего терминологическую 
неоднозначность и получившего широкое закрепле-
ние в российской правовой науке (по оценкам неко-

торых исследователей [6, с. 55—61; 4], в более чем  
100 вариациях трактовок его природы). Положения 
российского законодательства не вносят ясности в 
этот вопрос. В ГК РФ обнаруживается упоминание 
только о статусе публичного общества (п. 2 ст. 97), 
статусе органов государственной власти (п. 1—2 
ст. 125) и статусе организации в качестве юридиче-
ского лица (п. 2 ст. 1202). В п. 4 ст. 49 ГК РФ при-
сутствует оговорка, что гражданско-правовое по-
ложение юридических лиц и порядок их участия в 
гражданском обороте регулируется ГК РФ, а граж-
данско-правовое положение отдельных организаци-
онно-правовых форм, видов и типов юридических 
лиц — другими нормативно-правовыми актами. 
Можно выделить также ряд других статей и пунктов 
ГК РФ, в некоторой степени фиксирующих понятие 
правового положения по отношению к отдельным 
субъектам гражданского права (п. 7 ст. 66 — отдель-
ные виды коммерческих корпоративных организа-
ций, п. 1 ст. 66.2 — отдельные виды хозяйственных 
обществ и т.д.). Однако несмотря на активное упо-
требление термина «правовой статус» в гражданском 
законодательстве, его содержание остается недоста-
точно раскрытым. В связи с этим правовая наука се-
годня пытается объективно восполнить данный про-
бел, трактуя это явление как в узком, так и широком  
значении. 

Так, например, в рамках гражданско-правового 
направления, в узком значении в содержание этой 
категории Н.В. Летовой включается «простая сово-
купность прав и обязанностей гражданина», тогда 
как широкая трактовка, по мнению исследователя, 
объединяет «правовые нормы, правосубъектность, 
гражданство, ответственность и т.п.» [8, с. 78]. При 
этом Н.В. Летова поддерживает узконормативное 
понимание правового статуса как более предпо-
чтительное с учетом того, что широкое понимание 
явления «затруднительно на практике» [8, с. 79]. 
А.В. Богданова [1, с. 65] характеризует исследуе-
мый феномен как правовое состояние, положение, 
основные элементы которого составляют права и 
обязанности субъекта права, а также его функции, 
задачи, полномочия, компетенции, ответственность, 
акты, в то же время делая оговорку о необходимости 
учета типа и вида данных субъектов. Подчеркнем, 
что многом именно поэтому правовой статус участ-
ника ГЧП, по мнению исследователей [6, с. 55—61; 
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9, с. 68—72], до сих пор не стал объектом специаль-
ного юридического исследования. В обоснование 
этой позиции в правовой науке и законодательной 
практике неоднократно отмечалось, что «участни-
ки государственно-частного партнерства различ-
ны и по организационно-правовым формам, и по 
правовому (административно-правовому) статусу в 
целом» [12]. Учитывая данный факт, А.В. Казаков 
предлагает трактовать правовой статус по отноше-
нию к ГЧП как совокупность элементов, включая 
при этом в его комплексную структуру порядок за-
ключения, изменения и прекращения соглашения о 
ГЧП; гражданские права и обязанности участников, 
круг которых четко определен законодательством; 
гражданско-правовую ответственность участни-
ков и гарантии их гражданско-правовой защиты [6, 
с. 55—61].

Современная практика развития ГЧП свиде-
тельствует, что сегодня в повышенной защите 
нуждаются права и законные интересы участников 
ГЧП, в связи с этим законодатель стремится к раз-
работке и внедрению соответствующих правовых 
механизмов в данной области. По оценкам иссле-
дователей [4; 5, с. 7—14; 6, с. 55—61], в настоящее 
время следует включить в отечественное законода-
тельство такие активно используемые в мировой 
практике инструменты, как освобождение согла-
шений о ГЧП от требований отраслевого законода-
тельного регулирования на региональном уровне, 
определение специального порядка установления 
тарифов и стандартов оказываемых услуг для про-
ектов ГЧП; создать единую систему гарантий для 
субъектов ГЧП как в рамках законодательства о 
ГЧП, так и инвестиционного законодательства. Не-
урегулированность данных аспектов в структуре 
правового статуса ГЧП препятствует качественно-
му развитию этого явления в отечественных усло-
виях на фоне демонстрируемого количественного 
роста числа участвующих субъектов и реализуемых 
проектов. Так, согласно статистическим данным, 
только за период 2014—2016 гг. общее число про-
ектов ГЧП в России по сравнению с 2013 г. увели-
чилось более чем в 10 раз (большинство из них — 
проекты в коммунальной, социальной, энергети-
ческой и транспортной сферах на муниципальном 
уровне) [3, с. 86], а к концу 2016 г. на территории 
страны на разных стадиях разработки и реализации 

находилось более 1 300 проектов ГЧП (преоблада-
ющее число — концессионные соглашения, нахо-
дящиеся в данный момент в предынвестиционной 
стадии) [13]. В региональном разрезе по развитию 
ГЧП особую активность сегодня проявляют такие 
субъекты РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Са-
марская, Новосибирская, Нижегородская, Сверд-
ловская, Ленинградская, Московская, Ульяновская 
области, Республика Татарстан и др. [16]. Подобная 
ситуация объясняется высокой заинтересованно-
стью публичных партнеров в применении данного 
механизма, требуя дальнейшего совершенствования 
законодательства в обозначенной сфере. 

Следует подчеркнуть тот факт, что многообра-
зие форм и видов ГЧП, помимо отмеченных выше 
проблем с урегулированием их правового стату-
са в российском законодательстве, в то же время 
представляют собой мобильный и гибкий инстру-
ментарий, который, с правовой точки зрения, мо-
жет быть достаточно эффективно применен для 
решения конкретных федеральных, региональных 
и муниципальных задач. По оценкам специали-
стов, особо острую потребность в новых формах 
и видах ГЧП и МЧП сегодня демонстрируют от-
раслевые инфраструктурные проекты. Поэтому в 
нормативно-правовой регламентации ГЧП в нашей 
стране сегодня сложилась необходимость устра-
нения отраслевых ограничений для применения 
ряда форм, видов и механизмов в данной сфере [7] 
как средства модернизации экономики РФ, уни-
фикации действующего общего и специального  
законодательства.

Касаясь такого рода проблемных аспектов, 
как ответственность, обязательства и полномочия 
в структуре правового статуса участников ГЧП в 
России, следует указать также на сохраняющиеся 
противоречия в данной области на стадии форми-
рования программ, в результате которых часто не 
удается достичь необходимого баланса обществен-
ных и частных интересов, оценить объемы необ-
ходимых государственных инвестиций. Сегодня 
в отечественной практике также государственная 
сторона часто с запозданием реагирует на потреб-
ности населения и бизнеса, что приводит к посто-
янной инфраструктурной недостаточности. Друго-
го рода проблема заключается в низкой эффектив-
ность бюджетного финансирования, по сравнению 
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с аналогичными частными инвестициями, ввиду 
недостаточного уровня контроля за вложенными ре-
сурсами [10, с. 3—6]. Решение этих противоречий в 
правовой плоскости может быть достигнуто путем 
делегирования на конкурсной основе полномочий 
по реализации программ частным управляющим 
компаниям. Целесообразным в контексте вышепри-
веденных аргументов также представляется более 
тщательное законодательное закрепление единых 
правил формирования федеральных целевых про-
грамм и программ развития регионов — в настоя-
щее время у различных субъектов ГЧП на разных 
уровнях наблюдается существенная несогласован-
ность процедур в данной области, их забюрократи-
зированность и частое дублирование. 

Принятый в 2015 г. ФЗ-224 [14], на который 
возлагались надежды по уточнению многих из от-
меченных аспектов, как и поправки к нему, пока не 
оправдали ожиданий, поскольку утвержденное нор-
мативное содержание не позволило ликвидировать 
сохраняющиеся по настоящий момент проблемы 
правового статуса субъектов ГЧП и ограничения 
развития данной сфере. В ряду других значимых 
проблем, помимо отмеченных выше, в контексте 
исследуемого аспекта также следует выделить та-
кие требующие дальнейшего урегулирования в 
ближайшей перспективе вопросы, как расширение 
перечня объектов, в отношении которых могут быть 
заключены соглашения о ГЧП и форм реализации 
проектов; детализация последовательности совер-
шения административных действий при организа-
ции и осуществлении ГЧП; разработка и введение 
механизмов, препятствующих активизации корруп-
ционной составляющей в ходе проведения конкур-
сов ГЧП; механизмов, способствующих развитию 
конкуренции в сфере ГЧП и МЧП; стандартизация 
правовых форм взаимодействия инвесторов и пу-
бличных образований на различных уровнях; введе-
ние единой методики оценки эффективности и кон-
курсного отбора проектов ГЧП и МЧП, схем мони-
торинга их результативности; нормативно-правовая 
регламентация механизма распределения рисков и 
юридической ответственности среди субъектов ГЧП 
и МЧП. Необходима также правовая регламентация 
методологической базы для развития неконцесси-
онных форм ГЧП и гармонизация регионального за-
конодательства в данной области. Данные аспекты, 

безусловно, не являются исчерпывающими, однако 
они будут способствовать качественному развитию 
феномена ГЧП в российской экономике, миними-
зации издержек государства и инвесторов, про-
яснению правового статуса элементов правового 
статуса ГЧП, внося существенный вклад в создание 
устойчивой системы государственного управления 
сферой ГЧП на различных уровнях, которая сегод-
ня выступает насущной необходимостью, требуя 
как выстраивания новой архитектоники управле-
ния сферой ГЧП, так перераспределения полно-
мочий и компетенций между уже имеющимися  
институтами. 
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Анализ некоторых законодательных инициатив 
в области правового регулирования института не-
состоятельности (банкротства) за последние 10 лет 
(с 2007 года по 2017 год) показал, что на рассмо-
трении Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее — Государ-
ственная Дума) находилось порядка 120 проектов 
федеральных законов, направленных на регулиро-
вание различных аспектов, связанных с несостоя-
тельностью (банкротством), некоторые из которых 
вызывают особый интерес и могут быть рассмотре-
ны нами отдельно.

Целью проекта федерального закона 
№ 238759-6 «О внесении изменений в статьи 61 и 

65 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 7.23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях» (далее — законопроект № 1), внесенного де-
путатами Государственной Думы О.В. Лебедевым, 
А.В. Скочем, В.Р. Родиным является то, что одним 
из оснований ликвидации юридического лица в со-
ответствии с п. 4 ст. 61 ГК РФ, за исключением уч-
реждения, казенного предприятия, политической 
партии и религиозной организации, является при-
знание его несостоятельным (банкротом). Анало-
гичная норма предусмотрена в п. 1 ст. 65 ГК РФ.

Основания признания судом юридического лица 
несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации 
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такого юридического лица, а также очередность 
удовлетворения требований кредиторов устанав-
ливается Федеральный закон от 26 ноября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — Закон о банкротстве) [11].

Перечень юридических лиц, которые не могут 
быть признаны несостоятельными, является исчер-
пывающим. Исключений для таких организацион-
но-правовых форм юридических лиц, как товари-
щества собственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов, не предусмотрено. 
В основе несостоятельности названных юридиче-
ских лиц на практике чаще всего лежит неисполне-
ние отдельными собственниками жилых и нежилых 
помещений обязанности по внесению платы за по-
мещение и коммунальные услуги, а также действия 
правления или председателя правления товарище-
ства, кооператива, допускающие нарушение законо-
дательства и договорных обязательств. В действу-
ющем законодательстве отсутствуют механизмы 
реализации конкурсного производства в отноше-
нии товариществ собственников жилья, жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов, что влечет 
нарушение прав собственников, как правило, име-
ющих место при включении имущества должника 
(товарищества собственников жилья, жилищного 
и жилищно-строительного кооператива) в конкурс-
ную массу. Зачастую взыскание обращается на объ-
екты общего имущества в многоквартирном доме, 
принадлежащие на праве общей долевой собствен-
ности, а не товариществу собственников жилья.

Проведение процедуры банкротства предусма-
тривает наличие конкурсной массы, однако, учиты-
вая отсутствие имущественного капитала товари-
щества собственников жилья, реализация данной 
процедуры затруднена. 

В части вопроса о применении статьи 7.23.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП) в контексте ча-
сти 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в настоящее время административная 
ответственность, предусмотренная ст. 7.23.1 КоАП, 
применяется к тем организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, которые осуществляют 
деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами на основании договоров управления 
(управляющим организациям) в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 сентября 2010 г. № 731  «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами» [12]. В то же вре-
мя управление общим имуществом собственников 
многоквартирных домов посредством товарищества 
собственников жилья также являются одним из спо-
собов управления, при котором не исключается не-
обходимость предоставления указанной в обраще-
нии информации собственникам жилых и нежилых 
помещений и при нарушении данной обязанности 
требует применения соответствующих мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством.

На решение вышеназванных проблем направ-
лен законопроект № 1.

Проект федерального закона № 163735-7 «О 
внесении изменений в статью 20.6 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее — законопроект № 2) подготовлен в целях ре-
ализации пункта 2 плана мероприятий («дорожной 
карты») «Совершенствование процедур несостоя-
тельности (банкротства)», утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2014 г. № 1385-р [13] и 2 мая 2017 года 
внесен Правительством Российской Федерации в 
Государственную Думу.

Законопроект № 2 направлен на уточнение по-
рядка расчета процентов по вознаграждению кон-
курсного управляющего при удовлетворении тре-
бований залогового кредитора за счет выручки от 
продаж предмета залога, а также оптимизацию рас-
чета процентов по вознаграждению арбитражного 
управляющего в рамках соответствующей процеду-
ры, применяемой в деле о банкротстве застройщика.

В соответствии с пунктом 13 статьи 206 Закона 
о банкротстве сумма процентов по вознаграждению 
конкурсного управляющего устанавливается в за-
висимости от размера удовлетворенных требований 
кредиторов, включенных в реестр требований кре-
диторов.

Статьей 138 Закона о банкротстве устанавли-
вается порядок удовлетворения требований креди-
торов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника, за счет стоимости предмета 
залога, в соответствии с которым на погашение су-
дебных расходов, расходов на выплату вознаграж-
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дения арбитражным управляющим и оплату услуг 
привлеченных ими лиц может направляться не бо-
лее десяти процентов от суммы, вырученной от реа-
лизации предмета залога, или не более пяти процен-
тов — в случае, если залогом имущества должника 
обеспечиваются требования конкурсного кредитора 
по кредитному договору.

В п. 13.1 Постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 25 дека-
бря 2013 г. № 97 «О некоторых вопросах, связанных 
с вознаграждением арбитражного управляющего 
при банкротстве» [19] указывается, что проценты 
по вознаграждению конкурсного управляющего 
исчисляются по правилам пункта 13 статьи 206 За-
кона о банкротстве для всех удовлетворенных тре-
бований, включенных в реестр требований кредито-
ров, за вычетом требований залогового кредитора, 
удовлетворенных за счет выручки от реализации 
предмета залога. Кроме того, подлежат исчислению 
проценты отдельно для требований каждого зало-
гового кредитора, погашенных за счет выручки от 
реализации каждого отдельного предмета залога. 
При этом проценты, исчисляемые при удовлетво-
рении залогового требования, уплачиваются толь-
ко за счет и в пределах, указанных десяти или пяти 
процентов и после погашения иных видов текущих  
платежей.

В связи с этим законопроектом № 2 вносят-
ся изменения в статью 206 Закона о банкротстве, 
корреспондирующие правовой позиции Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации и на-
правленные на уточнение порядка расчета про-
центов по вознаграждению конкурсного управля-
ющего при удовлетворении требований залогово-
го кредитора за счет выручки от продаж предмета  
залога.

В частности, законопроектом № 2 предусматри-
вается, что проценты по вознаграждению конкурс-
ного управляющего устанавливаются отдельно для 
каждого обеспеченного залогом имущества долж-
ника требования кредитора, погашенного за счет 
выручки от реализации каждого отдельного пред-
мета залога, в размере, не превышающем одной 
четвертой, а при оставлении залоговым кредитором 
предмета залога за собой — одной восьмой размера 
суммы процентов, определенной в соответствии с 
пунктом 13 статьи 206 Закона о банкротстве.

При этом проценты, исчисляемые при удов-
летворении обеспеченного залогом имущества 
должника требования кредитора, уплачиваются 
только за счет и в пределах сумм, определенных 
статьей 138 Закона о банкротстве, после удов-
летворения иных предусмотренных текущих  
платежей.

Также законопроектом № 2 предлагается уста-
новить, что проценты по вознаграждению внешнего 
и конкурсного управляющего в деле о банкротстве 
застройщика исчисляются в соответствии с пункта-
ми 12 и 13 статьи 206 Закона о банкротстве. Расчет 
суммы процентов по вознаграждению внешнего и 
конкурсного управляющего в части погашения тре-
бований участников строительства путем передачи 
объекта незавершенного строительства или путем 
передачи им жилых помещений осуществляется ис-
ходя из стоимости передаваемого участникам стро-
ительства имущества, и указанная сумма составля-
ет ноль целых пять десятых процента от стоимо-
сти такого имущества, но не более пятисот тысяч  
рублей.

Предполагается, что принятие законопроекта 
№ 2 будет способствовать минимизации текущих 
расходов за счет конкурсной массы должника в ходе 
дела о банкротстве.

Рассмотренные законопроекты не противоречат 
положениям Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе, а также положениям иных международ-
ных договоров Российской Федерации, они плани-
руются к ближайшему рассмотрению Государствен-
ной Думой.

Однако, как показывает практика, буквально 
единицы законопроектов обретают статус феде-
ральных законов. Подавляющее большинство за-
конопроектов не проходит «сито» процедур законо-
проектной деятельности.

Из ряда ранее рассмотренных и по различным 
причинам отклоненных Государственной Думой, 
не тем не менее интересных по своему содержа-
нию, законопроектов можно выделить следую- 
щие.

Законопроект № 103010-6 «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» предусматриваю-
щий изменения в главу 14 КоАП, устанавливающие 
административную ответственность саморегули-



97Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

руемых организаций арбитражных управляющих. 
30 июня 2012 года законопроект внесен Государ-
ственным Собранием — Курултай Республики Баш-
кортостан в Государственную Думу (далее — зако-
нопроект № 103010-6).

Законодательство Российской Федерации на-
деляет саморегулируемые организации широкими 
полномочиями по контролю за деятельностью ар-
битражных управляющих. Вместе с тем отсутствует 
какая бы то ни было ответственность за нарушения 
норм, регулирующих деятельность саморегулируе-
мых организаций.

Общеизвестны факты непостановки на учет са-
морегулируемой организации в налоговом органе 
по месту нахождения структурного подразделения; 
отсутствия положения о структурном подразделе-
нии; фактического отсутствия структурного подраз-
деления, указанного в уставе; неисполнения поло-
жения о филиале по созданию комиссии по отбору 
кандидатур; несоответствия Положения о структур-
ном подразделении в части полномочий по контро-
лю за деятельностью арбитражных управляющих, 
рассмотрения жалоб на действия арбитражных 
управляющих Положению о проведении контро-
ля профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих, являющихся членами некоммерче-
ского партнерства. 

При проведении внеплановых проверок дея-
тельности саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих выявлены факты непро-
ведения в установленный законодательством срок 
проверки по жалобе; нарушения срока направления 
ответа по жалобе; непринятия мер по исключению 
арбитражного управляющего, не соответствующего 
условиям членства в саморегулируемой организа-
ции в течение одного месяца с даты выявления та-
кого несоответствия; ненаправления в арбитражные 
суды ходатайства об отстранении арбитражного 
управляющего в срок не позднее дня, следующего 
за днем исключения из числа членов саморегулиру-
емой организации.

Анализ практики рассмотрения таких об-
ращений саморегулируемыми организациями 
свидетельствует о ненадлежащем качестве реа-
лизации ими контрольных функций: нарушают-
ся сроки рассмотрения жалоб на действия арби-
тражных управляющих, проверки проводятся 

формально, выводы основываются только на объ-
яснениях проверяемых арбитражных управляю- 
щих. 

Полномочия по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях по статье 14.51 КоАП 
законопроектом возложены на судей.

В свою очередь законопроектом № 103010-6 
предлагалось определить уполномоченными со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях по статье 14.51 должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю (надзору) за 
деятельностью арбитражных управляющих и само-
регулируемых организаций арбитражных управля-
ющих, имеющих возможности для выявления дан-
ного вида правонарушений, проведения необходи-
мых мероприятий. 

10 апреля 2013 года законопроект Государствен-
ной Думой в первом чтении был отклонен в связи с 
тем, что расширение круга дел об административ-
ных правонарушениях, по которым сотрудниками 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии и ее территориаль-
ных органов будут составляться протоколы, может 
потребовать увеличения штатной численности 
Росреестра и его территориальных органов и, соот-
ветственно, расходов федерального бюджета на их 
содержание.

Законопроект № 67887-7 «О внесении измене-
ний в статью 131 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и статью 74.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации» (далее — законо-
проект № 67887-7), внесен 29 декабря 2016 года 
Архангельским областным Собранием депутатов 
в Государственную Думу.

В соответствии со статьей 131 Закона о банкрот-
стве все имущество должника, имеющееся на дату 
открытия конкурсного производства и выявленное 
в ходе конкурсного производства, составляет кон-
курсную массу. Из имущества должника, которое 
составляет конкурсную массу, исключаются иму-
щество, изъятое из оборота, имущественные пра-
ва, связанные с личностью должника, в том числе 
права, основанные на имеющейся лицензии на осу-
ществление отдельных видов деятельности, а так-
же иное предусмотренное Законом о банкротстве  
имущество.
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Следовательно, такие имущественные права, 
как арендные права должника, также составляют 
конкурсную массу. 

В соответствии с лесным законодательством в 
случае введения в отношении арендатора (юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимате-
ля) процедуры банкротства данное обстоятельство 
не является основанием для расторжения договора 
аренды лесного участка и возврата лесных участков 
арендодателю. Учитывая, что основополагающим 
принципом Лесного кодекса Российской Федерации 
является обеспечение многоцелевого, рационально-
го, непрерывного, неистощительного использования 
лесов для удовлетворения потребностей общества в 
лесах и лесных ресурсах, указанное обстоятельство 
приводит к негативным последствиям неиспользо-
вания лесных участков и росту задолженности по 
арендным платежам.

Таким образом законопроектом № 67887-7 
предлагалось установить в качестве основания до-
срочного расторжения арендодателем в односто-
роннем порядке договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, в случае введения в отношении 
арендатора процедуры банкротства — конкурсного 
производства.

7 июля 2017 года законопроект Государственной 
Думой в первом чтении был отклонен.

Из законодательных инициатив, которые прош-
ли все стадии законотворческого процесса и оказа-
лись принятыми, отметим следующие.

Законопроект № 1032321-6 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» подготов-
лен в целях реализации пункта 20 плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Совершенствование про-
цедур несостоятельности (банкротства)», утверж-
денного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2014 г. 31 марта 2016 года 
внесен Правительством Российской Федерации 
в Государственную Думу (далее — законопроект 
№ 1032321-6).

Законопроект № 1032321-6 направлен на уста-
новление административной ответственности 
саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих и их должностных лиц за наруше-

ние требований законодательства, регулирующего 
их деятельность, а также на уточнение положений 
Закона о банкротстве, касающихся возможности ре-
организации саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих (далее — СРО).

Законопроектом предусматривается возложение 
на СРО дополнительных обязанностей, которые за-
ключаются в том числе в разработке и установлении 
обязательных для выполнения СРО:
• порядка проведения процедуры выбора и крите-

риев выбора кандидатуры арбитражного управ-
ляющего;

• порядка и критериев определения добросо-
вестности, компетентности и независимости 
арбитражного управляющего в зависимости 
от особенностей дела о банкротстве конкретно-
го должника и процедуры, применяемой в деле 
о его банкротстве.
При этом в целях обеспечения свободного до-

ступа заинтересованных лиц к проведению проце-
дуры выбора кандидатуры арбитражного управля-
ющего законопроектом предлагается обязать СРО 
разместить такую информацию на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Законопроектом № 1032321-6 предлагается 
ввести административную ответственность СРО 
за неисполнение требований, установленных зако-
нодательством о несостоятельности (банкротстве), 
в части:
• периодичности и порядка созыва общего собра-

ния членов СРО;
• размера, порядка формирования, порядка раз-

мещения и расходования средств компенсаци-
онного фонда СРО;

• порядка и периодичности проведения проверки 
деятельности членов СРО;

• порядка проведения процедуры выбора канди-
датуры арбитражного управляющего, а также 
обеспечения свободного доступа заинтересо-
ванных лиц к проведению такого отбора;

• приема в члены СРО лиц, соответствующих 
установленным федеральным законом требова-
ниям, и принятия мер по исключению из СРО 
лиц, не соответствующих таким требованиям;

• порядка применения мер дисциплинарного воз-
действия, порядка рассмотрения дел о нару-
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шении членами СРО требований федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандар-
тов, стандартов и правил профессиональной де-
ятельности;

• представления в арбитражный суд или собра-
нию кредиторов должника кандидатуры арби-
тражного управляющего, соответствующего 
установленным федеральным законом требо-
ваниям, а также представления в арбитражный 
суд информации о соответствии кандидатуры 
арбитражного управляющего установленным 
федеральным законом требованиям;

• выполнения в установленный срок законного 
предписания федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осущест-
вление государственного контроля (надзора) за 
деятельностью СРО, об устранении нарушений 
законодательства.
Полномочиями по рассмотрению соответству-

ющих дел об административных правонарушениях 
предлагается наделить федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по 
контролю (надзору) за деятельностью СРО, кото-
рым в соответствии с Положением о Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 
2009 г. № 457 [14], является Росреестр. Рассматри-
вать дела об административных правонарушениях 
от имени Росреестра вправе руководитель и его за-
местители, руководители структурных подразделе-
ний Росреестра и его заместители, а также руково-
дители территориальных органов Росреестра и их 
заместители. 

Законопроектом № 1032321-6 также предла-
гается внести изменения, направленные на реали-
зацию установленной пунктом 4 статьи 21 Закона 
о банкротстве (в редакции Федерального закона от 
29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулировании осо-
бенностей несостоятельности (банкротства) на тер-
риториях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») возможности реорганизации СРО с 
включением соответствующих сведений в единый 
государственный реестр саморегулируемых органи-

заций арбитражных управляющих в связи с ее реор-
ганизацией.

По замыслу разработчиков предлагаемые за-
конопроектом № 1032321-6 изменения позволят 
повысить эффективность реализации СРО уста-
новленных Законом о банкротстве полномочий, до-
верие участников гражданского оборота к системе 
саморегулирования в деятельности арбитражных 
управляющих. 

25 июля 2017 года закон был одобрен на засе-
дании Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и 29 июля 2017 года подпи-
сан Президентом Российской Федерации. 

Законопроект № 139186-7 «О публично-право-
вой компании по защите прав граждан — участни-
ков долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части защиты прав участников 
долевого строительства)» (далее — законопроект 
№ 139186-7).

Законопроектом № 139186-7 предусматривает-
ся внесение изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федера-
ции» [15] (далее — Закон о долевом строительстве), 
Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)», Градостроительный кодекс Российской 
Федерации [16], Федеральный закон «О взаимном 
страховании» [17], Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» [18].

Законопроектом № 139186-7 предлагается воз-
ложить на Фонд следующие функции:

1) формирование компенсационного фонда до-
левого строительства за счет обязательных отчисле-
ний (взносов) застройщиков, привлекающих денеж-
ные средства участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных до-
мов и (или) жилых домов блокированной застройки, 
состоящих из трех и более блоков (далее — много-
квартирные дома), представивших договор участия 
в долевом строительстве с первым участником до-
левого строительства на государственную регистра-
цию после вступления в силу федерального закона 
(далее — компенсационный фонд);
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2) учет поступивших обязательных отчисле-
ний (взносов) застройщиков в компенсационный 
фонд;

3) выплата за счет средств компенсационного 
фонда возмещения участникам долевого строитель-
ства по договорам участия в долевом строительстве, 
предусматривающим передачу жилых помещений, 
в случае если застройщик признан банкротом и за-
стройщиком уплачены обязательные отчисления 
(взносы) в компенсационный фонд;

4) предоставление за счет средств компенса-
ционного фонда займа или пожертвования, создан-
ному в соответствии с Законом о банкротстве, жи-
лищно-строительному кооперативу или иному по-
требительскому кооперативу либо предоставление 
займа застройщику, который будет являться при-
обретателем в соответствии со статьей 20115-1 За-
кона о банкротстве, для завершения строительства 
многоквартирного дома и исполнения обязательств 
по передаче жилых помещений в указанном доме 
участникам долевого строительства;

5) взаимодействие с органами регистрации 
прав в целях обеспечения контроля за исполнением 
застройщиком обязанности по уплате взносов;

6) ведение единого реестра застройщиков в 
соответствии с Законом о долевом строительстве;

7) осуществление иных функций и полномо-
чий, установленных федеральными законами.

Законопроектом № 139186-7 определяется, 
что органами управления Фонда являются совет 
Фонда, правление Фонда и генеральный директор 
Фонда, а также устанавливаются полномочия этих  
органов.

Законопроектом № 139186-7 предлагается 
установить единую методику расчета взносов за-
стройщика в компенсационный фонд, которая будет 
утверждаться Правительством Российской Федера-
ции. Указанная методика должна предусматривать 
величину базовой ставки, которая повышается в 
зависимости от определяемой в соответствии с та-
кой методикой способности застройщика исполнять 
принятые на себя обязательства (кредитоспособ-
ность, финансовая устойчивость). Базовая став-
ка может изменяться не чаще одного раза в год по 
предложению высшего коллегиального органа Фон-
да. При этом повышение базовой ставки возможно 
в связи с прогнозируемой Фондом недостаточно-

стью имущества, составляющего компенсационный 
фонд.

В случае повышения базовой ставки изменение 
размера обязательных отчислений (взносов) про-
изводится не ранее чем через один календарный 
месяц после такого повышения. Изменение базо-
вой ставки не влечет перерасчета и корректиров-
ки размера внесенных обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков в компенсационный фонд. 
Предельный процент от цены договора участия 
в долевом строительстве, используемый для рас-
чета размера обязательных отчислений (взносов) 
застройщиков в компенсационный фонд, также бу-
дет устанавливаться Правительством Российской  
Федерации.

Предлагаемый законопроектом № 139186-7 
механизм защиты прав участников долевого стро-
ительства одновременно с вступившими в силу 
с 1 января 2017 г. изменениями в Закон о долевом 
строительстве, предусматривающими повышение 
требований к застройщикам, которые вправе при-
влекать денежные средства участников долевого 
строительства, позволят установить серьезные ба-
рьеры для недобросовестных застройщиков и обе-
спечить надлежащую защиту прав участников доле-
вого строительства.

В целях реализации предлагаемого механизма 
законопроектом № 139186-7 также предусматрива-
ется:
• исключение обязанности застройщика стра-

ховать свою гражданскую ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве либо 
получать поручительство банка за надлежащее 
исполнение застройщиком указанных обяза-
тельств;

• обязанность застройщика уплачивать взносы в 
компенсационный фонд до государственной ре-
гистрации каждого договора участия в долевом 
строительстве;

• регистрация договора участия в долевом строи-
тельстве органами регистрации прав только по-
сле подтверждения уплаты взноса застройщи-
ком;

• ведение единого реестра застройщиков и объек-
тов долевого строительства, в том числе в отно-



101Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

шении которых застройщиком уплачены взносы 
в компенсационный фонд;

• взаимодействие Фонда с контролирующими ор-
ганами субъектов Российской Федерации через 
систему межведомственного электронного взаи-
модействия.
Важной особенностью предлагаемого меха-

низма является контроль за поступлением обяза-
тельных отчислений (взносов) в компенсационный 
фонд, который будет осуществляться через систе-
му электронного взаимодействия между органом 
регистрации прав и Фондом при регистрации до-
говора участия в долевом строительстве путем 
направления таким органом запроса в электрон-
ной форме в Фонд о подтверждении факта испол-
нения застройщиком обязанности по внесению 
взносов. В случае неисполнения такой обязан-
ности застройщиком регистрация договора уча-
стия в долевом строительстве будет приостанов- 
лена.

Согласно переходным положениям законопро-
екта № 139186-7, если договор участия в долевом 
строительстве с первым участником долевого стро-
ительства заключен до вступления в силу федераль-
ного закона, к правоотношениям по привлечению 
денежных средств участников долевого строитель-
ства на строительство многоквартирных домов при-
меняются положения Закона о долевом строитель-
стве в редакции, действовавшей до вступления в 
силу федерального закона.

Законопроектом № 139186-7 также предлага-
ется внесение изменений в Закон о банкротстве в 
части установления очередности удовлетворения 
требований Фонда, возникающих после выплаты 
возмещения участникам строительства.

Таким образом, предлагаемые законопроектом 
№ 139186-7 изменения позволят установить эффек-
тивный механизм защиты прав участников долево-
го строительства, повысят гарантии такой защиты, 
что, в свою очередь, приведет к росту строительства 
жилья и соответственно к улучшению жилищных 
условий граждан.

Законопроект № 139186-7 не содержал положе-
ний, противоречащих положениям Договора о Евра-
зийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Феде-
рации.

25 июля 2017 года закон был одобрен на засе-
дании Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и 29 июля 2017 года подпи-
сан Президентом Российской Федерации. 

Нами был проведен лишь выборочный анализ 
законопроектов, направленных на совершенство-
вание нормативных предписаний Закона о банкрот-
стве, смежного законодательства и складывающей-
ся правоприменительной практики в области рас-
сматриваемых правоотношений.

Надеемся, что законодателям и правопримените-
лям всех уровней удастся в дальнейшем найти наибо-
лее рациональные решения проблем, стоящих перед 
обществом, крайне заинтересованном в цивилизаци-
онном и адекватном применении норм законодатель-
ства в области несостоятельности (банкротства).
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Ювенальная криминология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /  
В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2017. 343 с.

Раскрываются понятие, сущность и назначение ювенальной 
криминологии как самостоятельной науки о преступности несовер-
шеннолетних. В Общей части дано определение ювенальной кри-
минологии, обозначены ее цели, задачи, связь с другими науками. 
Изложены история и источники формирования науки. Освещены 
методы исследований и прогнозирования в ювенальной кримино-
логии. Рассмотрены вопросы ювенальной виктимологии — защиты 
несовершеннолетних от преступных посягательств и предостере-
жения от несчастных случаев.

В Особенной части анализируются состояние, особенности, 
причины и условия отдельных подвидов ювенальной преступности: 

групповой, рецидивной, против личности, против собственности, связанной с незаконным оборотом нар-
котиков, пенитенциарной и студенческой. Изложены меры по предупреждению преступности с учетом ее  
разновидностей.

Для студентов, курсантов, слушателей юридических и педагогических вузов, преподавателей, аспи-
рантов и адъюнктов, практических работников, занятых в сфере воспитания и предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних.
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Анализ причин и условий террористической 
деятельности в разных странах с использованием 
молодежи позволяет сделать вывод о том, что наи-
более значимыми среди них являются отсутствие 
комплексных, взаимосвязанных мер профилактики 
терроризма, учитывающих основные тенденции 
его развития, и недостаточная эффективность рабо-
ты правоохранительных органов по профилактике 
преступлений террористической направленности и 
реагированию на возникающие террористические 
угрозы. 

Профилактика терроризма в молодежной среде 
в Российской Федерации осуществляется в рамках 
общегосударственной системы противодействия тер-
роризму. Но прежде чем говорить о конкретных ме-

рах в этой сфере в нашей стране, следует определить-
ся с самим содержанием профилактики. В этой связи 
необходимо обратить внимание на два момента.

Во-первых, на наш взгляд, недостаточно четко и 
однозначно содержание профилактики терроризма 
определено в различных политических документах 
и нормативных правовых актах. Так, существует 
некоторая неопределенность в толковании термина 
«профилактика терроризма» в Федеральном законе 
от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», в п. 4 ст. 3 которого прописано, что со-
ставной частью системы мер по противодействию 
терроризму является предупреждение терроризма, 
в том числе выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих совершению 
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террористических актов (профилактика террориз-
ма) [1]. Неопределенность проявляется в том, что 
в таком изложении профилактику можно рассма-
тривать либо как относящуюся только к выявлению 
и устранению причин и условий, либо как тожде-
ственную предупреждению терроризма. В зависи-
мости от этого меняется содержание профилактики.

В первом, более узком толковании понятие про-
филактики коррелирует с определением, данным 
в более позднем Федеральном законе от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», 
который определяет профилактику правонаруше-
ний как «совокупность мер социального, правового, 
организационного, информационного и иного ха-
рактера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание воспитатель-
ного воздействия на лиц в целях недопущения со-
вершения правонарушений или антиобщественно-
го поведения» (ст. 2 п. 2) [4]. Поскольку среди на-
правлений профилактики, определенных в данном 
законе, значится противодействие терроризму (п. 8 
ст. 6), можно распространить это определение и на 
профилактику терроризма.

Во втором, широком толковании профилактика 
терроризма употребляется в Концепции противо-
действия терроризму в Российской Федерации от 
5 октября 2009 г., которая не только рассматривает 
профилактику и предупреждение как тождествен-
ные понятия (п.п. 5, 12-15), но и, в отличие от ФЗ 
«О противодействии терроризму», конкретизирует 
их содержание, выходя за рамки только выявления 
и устранения причин и условий, способствующих 
терроризму [2]. 

Еще один документ, относящийся к проблеме 
противодействия терроризму — Стратегия противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года — содержание термина «профилактика 
экстремизма», в том числе терроризма, хотя и не 
определяет, но зато достаточно подробно расписы-
вает меры по предупреждению экстремизма [3].

Таким образом, содержание профилактики тер-
роризма в различных политических документах и 
правовых актах существенно различается, что на 
практике может приводить к различным подходам 
к организации как системы профилактики противо-

действия терроризму, так и практической деятель-
ности этой системы. Полагаем, что в самом общем 
виде профилактику терроризма можно представить 
как широкий комплекс предупредительных меро-
приятий, предполагающих предотвращение терро-
ризма как негативного социально-политического 
явления. Соответственно, профилактику террориз-
ма нельзя рассматривать в отрыве от проблемы кон-
фликтогенности социальных процессов и от общей 
системы предотвращения правонарушений в совре-
менном обществе.

Во-вторых, содержание профилактики преступ-
ности и профилактики терроризма, на наш взгляд, 
не совпадают в полном объеме, хотя и имеют мно-
го общего. Профилактика терроризма как угрозы, 
при формировании которой активно применяются 
идеологическое обоснование и политические це-
леустановки, имеет свою специфику в отличие от 
профилактики корыстной преступности. Здесь осо-
бенно важно вскрыть первопричины применения 
политически мотивированного насилия, с тем что-
бы разработать и применить наиболее эффективные 
алгоритмы влияния на обстановку, способствую-
щую возникновению террористических угроз, и в 
результате снизить их уровень в стране. Истоки по-
литически мотивированного насилия в России ко-
ренятся прежде всего в нерешенности ряда острых 
экономических и социальных проблем. Стремление 
бороться с терроризмом как с преступным явлени-
ем, не затрагивая радикальным образом причины, 
его порождающие, становится со все большей оче-
видностью бесперспективным.

В реализации стратегии противодействия тер-
роризму на первое место вышла политика предот-
вращения, основанная на превентивных действи-
ях. Целью последних является не борьба со след-
ствием, а самая ранняя стадия изучения условий и 
факторов, которые формируют риски, опасности 
и угрозы человеку, обществу, государству и даль-
нейшая ликвидация социальных, экономических, 
политических, культурных причин, по которым 
происходит усиление и распространение террори-
стической активности в современном обществе, 
т.е. профилактика общественных процессов и яв-
лений, обладающих террористическим эффектом. 
Основные подходы к профилактике как средству 
устранения причин и условий правонарушений 
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нашли нормативное закрепление в уже назван-
ном Федеральном законе «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской  
Федерации».

Очевидно, что построение модели профилакти-
ческой деятельности должно опираться на досто-
верную и актуальную информацию о выявленных 
тенденциях развития современного терроризма. 
Как представляется, систему общегосударственной 
профилактики терроризма целесообразно разраба-
тывать с учетом принципов социальной коммуни-
кации и особенностей формирования информаци-
онных потоков, используемых для распространения 
идеологии терроризма.

В стремительно меняющихся условиях совре-
менного мира между терроризмом и силами анти-
террора идет активная борьба за влияние на со-
знание, психику, поведение и деятельность людей, 
прежде всего, молодежи. Основной ареной противо-
борства с террористами сегодня является глобаль-
ная информационная сеть, которая рассматривает-
ся противником в качестве наиболее эффективного 
инструмента распространения идеологии насилия, 
подбора, изучения и вербовки новых членов тер-
рористических структур. Эмиссары МТО делают 
ставку на вербовочную работу в социальных сетях, 
целенаправленно выбирая аккаунты, которые при-
надлежат молодым людям, испытывающим серьез-
ные проблемы в социализации и чувствующим себя 
одинокими, неполноценными, незащищенными  
и т.п.

При этом неудовлетворенность молодого челове-
ка своей жизнью не всегда связана с его материаль-
ным положением, нередко она обусловлена социаль-
но-психологическими и идеологическими причина-
ми. Устранению этих причин может способствовать 
общая и индивидуальная профилактика.

Общая профилактика, в первую очередь, долж-
на быть ориентирована на создание условий для 
самореализации молодых людей, что является пред-
посылкой трансформации критических взглядов и 
протестных настроений. Поэтому необходимо про-
ведение активной молодежной политики, ориенти-
рованной на создание возможностей для легального 
участия молодежи в политической и общественной 
жизни, ее вовлечения в созидательную деятель-
ность.

В этой связи важнейшим направлением профи-
лактики терроризма в молодежной среде на феде-
ральном уровне должна быть защита информаци-
онного пространства от проникновения и распро-
странения идеологии терроризма. Приоритетное 
внимание в профилактике терроризма следует уде-
лять не столько ограничительным и техническим 
мерам, сколько человеку как главному объекту за-
щиты, делая основной акцент на формировании 
в массовом молодежном сознании установки на 
неприятие терроризма как способа решения соци-
ально обусловленных конфликтов, а также устой-
чивого представления об исключительном праве 
государства на применение насилия — в том чис-
ле вооруженного — в интересах обеспечения без-
опасности.

Меры индивидуальной профилактики рассчита-
ны на применение в отношении лиц, которые могут 
рассматриваться как возможные субъекты террори-
стической деятельности. Целью индивидуальной 
профилактики является склонение к отказу от тер-
рористической деятельности, а ее объектами высту-
пают лица, радикально отрицающие сложившиеся 
социально-политические и экономические реалии, 
действующий политический режим и социально-
политическую систему государства. Как правило, 
речь идет о молодых людях с деформированным 
сознанием, проявивших склонность к принятию 
радикальных идей и насильственных способов их 
практической реализации.

Особое значение приобретает организация эф-
фективной профилактической работы с молодежью, 
в том числе несовершеннолетней, из числа участ-
ников неформальных групп, функционирующих 
в социальных сетях (группы, пропагандирующие 
различные формы насилия, объединяющие пред-
ставителей молодежных субкультур и др.). Перво-
очередного внимания требуют молодые люди, не-
устойчивые в своей культурной идентичности. Как 
показывает практика, именно эта категория лиц 
наиболее восприимчива к радикальным идеям и 
той картине мира и системе ценностей, которые им 
предлагают вербовщики МТО, требуя в последую-
щем подтверждения их намерений действием.

Особое значение в обеспечении профилактики 
терроризма имеет наличие актуальной и достовер-
ной информации о выявленных террористических 
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угрозах, поскольку это позволяет своевременно раз-
рабатывать систему эффективных мер и наиболее 
результативных действий антитеррористических сил 
как на региональном, так и на федеральном уровне. 
Упреждающий характер принимаемых управленче-
ских решений, подготавливаемых и разрабатываемых 
на основе информации о реальных и потенциальных 
террористических угрозах, дает основание рассчи-
тывать на предотвращение планируемых терактов. 
В контексте формирования террористических угроз 
возрастает необходимость проведения эффективно-
го мониторинга уровня социальной напряженности 
в стране и регионах, потенциальных и актуальных 
социальных конфликтов.

Важное место в системе профилактики терро-
ризма в молодежной среде отводится проведению 
научных исследований, направленных на решение 
указанных задач. Представители научного сообще-
ства участвуют в разработке программ противо-
действия распространению идеологии терроризма 
в молодежной среде и в сетевых сообществах, вы-
работке мер по проведению активной информаци-
онной политики.

Необходимо отметить, что большая часть ис-
следований в этой области базируется на методо-
логии социально-гуманитарных наук. Их основу 
составляют, как правило, концепции социального 
взаимодействия, социального конфликта, положе-
ния теории политической коммуникации, сетевого 
маркетинга и рекламы. При этом анализ научных 
публикаций по рассматриваемой проблеме пока-
зывает, что исследования, выполняемые на совре-
менном этапе, направлены, в основном, на сбор 
эмпирического материала, имеют, как правило, 
описательный характер, содержат лишь отдельные 
элементы прогнозирования [5; 6]. В научных иссле-
дованиях основной упор сделан на проведение раз-
личного рода социологических опросов, призван-
ных способствовать выявлению уровня социальной 
напряженности, связанной с межэтническими, меж-
конфессиональными и иными противоречиями. В 
рамках ряда исследований проводится мониторинг 
влияния острых информационных поводов на со-
стояние общественного мнения применительно к 
различным социальным группам, либо населению 
отдельных регионов. Вместе с тем, предлагаемые 
по результатам данных исследований меры носят, 

как правило, характер общих рекомендаций. Более 
того, до сих пор не определены критерии эффектив-
ности профилактической работы в рамках реализа-
ции стратегии противодействия терроризму. Таким 
образом, задача научного осмысления профилакти-
ки терроризма, в том числе в молодежной среде, до 
сих пор не получила должного разрешения и требу-
ет дальнейшего проведения научных исследований, 
включая междисциплинарные.

На основе изложенного можно выделить ряд 
направлений для дальнейшего совершенствования 
системы профилактики терроризма в молодежной 
среде в Российской Федерации.

Прежде всего, всесторонней научной разработ-
ки заслуживают концептуальные и стратегические 
основы предупредительно-профилактической де-
ятельности в области борьбы с терроризмом в мо-
лодежной среде в Российской Федерации, с после-
дующей конкретизацией их на уровне деятельности 
основных субъектов профилактики терроризма и по 
определенным направлениям.

В рамках общей профилактической работы не-
обходимо больше внимания уделять взаимосвязи 
социально-экономического и информационно-
пропагандистского аспекта профилактики терро-
ризма. Приоритетное значение должна иметь со-
зидательная повестка дня, а имеющиеся острые 
негативные социально-экономические и социаль-
но-политические процессы и явления — своев-
ременно выноситься на широкое общественное 
обсуждение и находить приемлемые варианты 
решений на основе принципов свободы слова и  
демократии.

Важным направлением в развитии общегосу-
дарственной системы профилактики терроризма 
следует считать дальнейшее совершенствование 
административно-правовых режимов, в первую 
очередь, в сфере миграционных отношений и дея-
тельности средств массовых коммуникаций, ориен-
тированных на молодежную среду. Неприемлемой 
с точки зрения интересов общества и государства 
следует считать сложившуюся практику, когда в по-
гоне за потребителем информационного продукта 
российские СМИ дают в эфир многочисленные по-
вторы съемок с мест совершения террористических 
атак, тем самым способствуя реализации главной 
цели террористов.
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В информационно-профилактической деятель-
ности особое внимание целесообразно уделять со-
вершенствованию межведомственных и внутриве-
домственных механизмов информационной коопе-
рации и обмена, а также внедрению электронных 
систем защиты, сбора, накопления, хранения и рас-
пределения информации.

Кроме того, требует рассмотрения вопрос о 
дальнейшем совершенствовании международного 
сотрудничества в сфере профилактики террориз-
ма с государствами ближнего зарубежья, в первую 
очередь Средней Азии, по координации государ-
ственных мер предупреждения терроризма, рас-
ширению программ научного и образовательного 
обмена по данному направлению деятельности, 
оказанию взаимной помощи в подготовке кадров  
специалистов.
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Россию и Китай исторически связывают тесные 
экономические отношения. Партнерство с китай-
скими предпринимателями вызывает все больший 
интерес в российских деловых кругах, но непонят-
ность китайского менталитета, китайской правовой 
культуры и права в целом становится барьером для 
развития отношений. При всем том, что традицион-
ная китайская концепция не отрицает права, все же 
считается, что оно необходимо только тем, кто не 
желает заботиться о морали, или для иностранцев, 
которым чужда китайская цивилизация. В этом и 
проблема непонимания в предпринимательских от-
ношениях: европейцы пытаются вести переговоры 
по закону, а китайцы спокойно обходятся без него, 
считая закон ненормальным средством решения де-
ловых проблем.

Именно в связи с этим мы и рассмотрим осо-
бенности заключения договоров с китайскими пар-
тнерами. Сделаем мы это с учетом исторически сло-
жившихся культурных особенностей, которые не 
всегда правильно понимаются европейцами и часто 
вызывают стресс.

Понесенный материальный ущерб и связанный 
с ним моральный вред запоминаются надолго. На 
этом, в частности, строится система взимания штра-
фов. Причем, если ущерб был причинен с помощью 
обмана, то такие действия обычно воспринимают-
ся как моральная нечистоплотность, как хитрость, 
являющаяся свидетельством невысокого ума. Дру-
гое дело, если материальный ущерб был нанесен 
нам более квалифицированным, более сильным 
человеком, который не только знает установленные 
правила, но в совершенстве владеет их тонкостя-
ми, может предвидеть развитие ситуации и расста-
вить тактические ловушки. Это достоинства зна-
ющих людей, чье превосходство мы признаем без  
обиды.

Все социальное взаимодействие людей на всех 
его уровнях является определенной игровой систе-
мой со строго очерченными правилами и особенно-

стями. Чаще всего под игрой понимается обязатель-
ство, в силу которого организатор должен выдать 
награду выигравшему лицу, причем победа в игре 
зависит одновременно и от случая, и от способно-
стей, ловкости и других качеств участника. Право 
же, по мнению Г.А. Прокопович, «традиционно вос-
принимает игры более узко, утилитарно, как источ-
ник обогащения одних и причину разорения других 
[2, c. 626]. 

Игры в течение многих тысячелетий являлись 
достоянием китайской культуры общения. Еще до 
начала нашей эры то, что мы в данный момент по-
нимаем под играми, было разработано и внедрено 
в повседневную жизнь в системе ценностей китай-
ской цивилизации. Понятию «игра» было эквива-
лентно понятие «стратагемность» мышления и по-
ведения.

Традиционные китайские научные представ-
ления о человеке и его возможностях лишь не-
давно начали соединяться с данными европейской 
науки, но и Запад в науке о человеке старается не 
отставать от Востока. Постепенно нам начинают 
раскрываться особенности восточноазиатской ци-
вилизации и сегодня стратагематика становится 
востребованной во всем мире, а равные возмож-
ности овладеть этим искусством предоставляются  
всем.

В чем же состоит сущность стратагемности? 
Стратагема представляет собой некий стратегиче-
ский план, заключающий в себе какую-то хитрость 
для противника, причем под хитростью понимается 
отнюдь не обман, а сообразительность, изобрета-
тельность и находчивость. 

Стратагемность зародилась в глубокой древно-
сти и изначально была связана с приемами военной 
и дипломатической борьбы. Стратагемы составляли 
и политические учителя, и наставники царей, до-
биваясь успеха и в управлении гражданским обще-
ством, и в дипломатии. Чтобы выиграть в политиче-
ской борьбе, нужно, по их убеждению, оснастить ее 
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стратагемностью. Составление стратагем в дипло-
матии должно было привести к решению крупной 
внешнеполитической задачи, рассчитанной на дли-
тельный период, с выгодой для государства. Стра-
тагемная дипломатия черпала средства и методы не 
в принципах, нормах и обычаях международного 
права, а в теории военного искусства, носящей то-
тальный характер и утверждающей, что цель оправ-
дывает средства. 

Стратагема подобна алгоритму, она организует 
последовательность действий, а потому применима 
в любой сфере деятельности, включая предприни-
мательскую, где, на наш взгляд, нанести тактиче-
ский удар помогут стратагемы № 1 «Обмануть им-
ператора, чтобы он переплыл море» и № 3 «Убить 
чужим ножом».

Начнем со стратагемы № 1, сущность которой 
заключается в сокрытии цели, назначение ‒ сбить 
с толку. Ее можно использовать против любого че-
ловека (Yu 1993, S. 4 f.). В современном прочтении 
эта стратагема нацелена на то, чтобы использовать 
в своих целях «белые пятна» в кругозоре жертвы 
стратагемы, сделать тайные дела общеизвестны-
ми, подключить сюда рутинные процессы, на кото-
рые больше не обращают пристального внимания. 
Проводить это нужно незаметно и, ловко отвлекая 
уже притупленное или искусственно притупляемое 
внимание от всеобщего обозрения, безнаказанно 
проталкивать свои дела и т.д. [6, с. 34]. Так, при за-
ключении договора клиенту заранее сообщают обо 
всем, но некоторые аспекты подчеркивают, а неко-
торые оставляют вне поля его зрения. Например, 
чаще всего клиент не читает в договорах то, что на-
печатано мелким шрифтом, а если и читает, то не 
всегда понимает. 

В иерархиях всех видов стратагема № 1 ис-
пользуется согласно изречению «делать вид, что 
подчиняешься, но тайно сопротивляться (ян фэн 
инь вэй)» (Yu 1993, S. 6). «Делать вид, что оппони-
руешь, но тайно поддерживать» — чисто научный 
вариант этой стратагемы. Но как бы люди ни ста-
рались скрыть действительность, всегда существует 
риск, что какая-то деталь останется открытой, став 
потенциальной жертвой стратагемы, если только не 
проявить достаточной бдительности. 

Приведем следующий пример. Одной из осо-
бенностей составления договора с китайским пар-

тнером является целесообразность исполнения его 
на китайском и русском языках, а не на русском и 
английском, как широко практикуется среди рос-
сийских предпринимателей. Законодательство КНР 
также требует от китайского предпринимателя, 
занимающегося внешней торговлей, исполнение 
одного из экземпляров заключенного внешнетор-
гового контракта на государственном, т.е. китай-
ском языке. Этот экземпляр на китайском языке 
китайский предприниматель и представляет в раз-
личные государственные и контрольные учреж-
дения КНР, где чиновник, даже владея иностран-
ным языком, сочтет себя оскорбленным, если ему 
придется вести делопроизводство на иностранном  
языке.

Стратагема № 1 в данной ситуации применима 
следующим образом. Китайский предприниматель, 
подписав договор на английском и русском языках, 
затем в более спокойной обстановке просит россий-
ского партнера отдельно подписать другой образец 
договора на китайском и русском языках, ссылаясь 
на то, что вновь подписываемый экземпляр не-
обходим только для китайского банка, чтобы осу-
ществить платежи (как вариант — для таможни). 
Такой китайский образец представляет собой боль-
шой лист бумаги с текстом на китайском и русском 
языках. Этот упрощенный по своей форме образец 
договора был разработан китайскими юристами бо-
лее десяти лет назад. В нем подробно описываются 
все варианты платежей, но полностью игнорируют-
ся иные условия контракта, например, ответствен-
ность сторон [4, с. 2—5].

Таким образом, каждый предприниматель при 
составлении договора должен уметь сам четко и 
грамотно выразить в договоре саму суть торговой 
сделки, механизм ее выполнения, защиты интере-
сов и разрешения противоречий, а юрист — прове-
рить контракт на соответствие требованиям закона 
вне зависимости от того, какой вариант и на каком 
языке (и в который раз) предлагается.

К предпринимательской деятельности, на наш 
взгляд, применима и стратагема № 3 «Убить чу-
жим ножом». Эта стратагема имеет следующее  
содержание:

1. Нейтрализовать противника чужими ру-
ками. Стратагема чучела; стратагема замести- 
теля.
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2. Нанести кому-то вред косвенно, не засве-
тившись при этом самому. Стратагема алиби; стра-
тагема «кабинетного преступника» [1].

В широком смысле стратагема преследует до-
стижение цели на основе изощренного использова-
ния третьего лица или заемных ресурсов (Yu 1993, 
S. 26; Yao, S. 26). В таком случае рассматриваемая 
стратагема направлена на извлечение собственной 
выгоды. 

Китайцы не видят ничего предосудительного 
в том, чтобы использовать внутренние противоре-
чия одного делового оппонента или противоречия 
между несколькими конкурирующими западными 
оппонентами в качестве «ножа» для «убийства» 
невыгодных условий (Yu 2003, S. 19). Трудность 
ведения переговоров с китайцами заключается еще 
и в том, что они могут пригласить одновременно 
несколько конкурирующих фирм в одно и то же 
здание (Fang, S. 263 f.), угрожая тем, что предпо-
лагаемая сделка будет заключена с их конкурен-
том, который уже ждет в соседнем помещении. 
Западные менеджеры такие действия воспринима-
ют как нечто «довольно невежливое» (HBR, 2003, 
Oktober, S. 89), но китайцы так не считают и по-
добные действия с незнанием правил вежливости 
не соотносят. В данном случае указание на угрожа-
ющих конкурентов китайцы используют в качестве 
«ножа», который они всаживают в своего партнера 
по переговорам. Но знающий китайские хитрости 
партнер может оказать противодействие, задавая 
четкие вопросы относительно имени конкурента, 
его продукции, условий поставки, гарантий и т.д. 
Еще одна китайская хитрость заключается в уве-
рении партнера в том, что для совершения сделки 
требуется разрешение какого-либо вышестоящего 
органа. И именно условие получения разрешения 
руководители переговоров используют в качестве 
«ножа», добиваясь уступок от предполагаемого 
партнера. Соответственно, если противополож-
ная сторона не уступит, то и разрешение не будет  
получено.

Китайцы записывают на переговорах каждое 
слово, произнесенное противоположной сторо-
ной, и озадачивают ее какими-либо вскрытыми 
противоречиями и несогласованностями, чтобы 
таким способом повлиять на переговоры в свою 
пользу (Fang, S. 264). Используя аргументацион-

ные недостатки противоположной стороны в ка-
честве оружия против нее, «они убивают чужим  
ножом».

Стратагему № 3 можно предотвратить. Для этого 
лучше всего стараться избегать спонтанно-импуль-
сивных действий и более внимательно присматри-
ваться к ситуации. Следует всегда помнить о том, 
что и нас могут обвинить в применении «оружия», 
и не исключена возможность, что нашими руками 
хотят нанести ущерб третьим лицам. Лучше поду-
мать о том, как «затупить нож», не навредив самому  
себе.

А в какой мере пользуются китайцы законом и 
какие законы мы должны знать, приступая к пере-
говорам с китайским партнером?

Сразу отметим, что правовая система Китая вы-
глядит следующим образом:
• континентальная правовая система (континен-

тальный Китай, Тайвань, Макао);
• англо-саксонская правовая система (Гонконг).

Основными законами в области гражданского 
права являются следующие:
• Закон «Об общих положениях гражданского 

права КНР», принятый 12 апреля 1986 г. на 4-й 
сессии Всекитайского собрания народных пред-
ставителей 6-го созыва, опубликованный и при-
меняемый с 01 января 1987 г. (ред. 27 августа 
2009 г.);

• Закон «О договорах», принятый 14 марта 1999 г. 
на 2-й сессии Всекитайского собрания народ-
ных представителей 9-го созыва, опубликован-
ный и применяемый с 01 октября 1999 г.;

• Закон «О вещных правах», принятый 16 мар-
та 2007 г. на 5-й сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей 10-го созыва, 
опубликованный и применяемый с 01 октября  
2007 г.
Даже имея законы, китайцы пользуются ими не-

привычно для нас. С его помощью, как с помощью 
ножа, они выступают против этого закона. Так, если 
в законе имеется определение или пробел, с помо-
щью которых можно ликвидировать проблему, то 
это рассматривается как использование стратагемы 
№ 3. В целом же ситуация с применением закона 
в Китайской Народной Республике выглядит следу-
ющим образом: граждане чаще изучают какой-либо 
закон не с целью его точнейшего исполнения, а с 
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точки зрения того, какие возможности дает его при-
менение для легального использования стратагемы 
«Убить чужим ножом».

Стратагемность складывается из стратегии и 
умения расставлять ловушки. Не так просто и то и 
другое. Китаю понадобилось несколько столетий, 
чтобы не только выработать стратегические планы, 
а еще и ввести их в практику, превратить в искус-
ство, постоянно обогащаемое многими поколения-
ми. Знание древних стратагем, составление хитро-
умных планов стало в Китае традицией, распро-
страняющейся не только на политику, дипломатию 
или военную сферу. Стратагемность — это черта 
национального характера, особенность националь-
ной психологии. Но это не означает, что китайская 
нация состоит из ловких интриганов, хитрецов и 
обманщиков. Стратагемность в первую очередь 
учит стратегически мыслить, составлять долго-
срочные планы, как на государственном, так и на 
личностном уровне, помогает просчитывать ситуа-
цию на достаточное количество ходов вперед и ис-
пользовать стратагемные ловушки для достижения  
успеха.

Остается проблема соотношения стратагем-
ности с моралью. Она решается, исходя из одного 
общего критерия: если герой действовал в интере-
сах государства и ради благоденствия народа, то он 
относился к положительным персонажам, его стра-
тагемы и основанные на них шаги и меры были бла-
городными по определению. 

Итак, кто же может успешно пользоваться стра-
тагемами? Тот, кто всесторонне подготовлен, кто, 
изучив особенности стратагемного мышления и 
действий, может обеспечить выигрыш в состязании 
даже с более сильным или хитрым противником, 
если тот не обеспечил себе такую же подготовку. 
«Непобедимость заключена в самом себе, возмож-
ность победы заключена в противнике», — учил 
Сунь-цзы [3]. Давая рекомендации своим читате-
лям, Сунь-цзы впервые описал определенный сте-
реотип поведения, который можно назвать азбукой 
стратагемщика. «Если ты и можешь что-нибудь, — 
наставлял великий стратег, — показывай противни-
ку, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-
нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешь-
ся; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты 
далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, буд-

то ты близко; заманивай его выгодой; приведи его 
в расстройство и бери его; если у него все полно, 
будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вы-
звав в нем гнев, приведи его в состояние расстрой-
ства; приняв смиренный вид, вызови в нем само-
мнение; если его силы свежи, утоми его; если его 
ряды дружны, разъедини; нападай на него, когда он 
не готов, выступай, когда он не ожидает» [3]. Деви-
зом стратагемного образа действий являются слова 
Сунь-цзы: «Сначала будь как невинная девушка — 
и противник откроет свою дверь. Потом же будь как 
вырвавшийся заяц — и противник не успеет при-
нять мер к защите» [3].

Иностранцы, даже после знакомства с тракта-
том Сунь-цзы и применения его в военных акаде-
миях в качестве учебного пособия, не подозревали 
о широте использования стратагем на всех уровнях. 
Тем более они не учитывали, что стратагемность 
стала важной чертой национальной психологии. 

Но сегодня стратагематика во всем мире вызы-
вает повышенный интерес у потенциальных партне-
ров китайских предпринимателей. Равные возмож-
ности овладеть этим искусством предоставляются 
всем, и автор надеется, что настоящая статья будет 
особенно полезна тем, кто занимается предприни-
мательской деятельностью.
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В связи с реформированием гражданского за-
конодательства цивилистами активно обсуждаются 
новеллы обязательственного права, как реализован-
ные в Гражданском кодексе Российской Федерации 
(далее по тексту — ГК РФ), так и планируемые к ре-
ализации. Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [3] 
были изменены нормы гражданского права, опреде-
ляющие общие положения о договоре, в частности 
предусмотрена ст. 434.1 ГК РФ, посвященная пере-
говорам о заключении договора. П. 3 и 4 данной 
статьи предусматривают возможность наступления 
ответственности за недобросовестные действия, 
имевшие место при проведении переговоров соот-
ветствующими сторонами. 

Предпосылкой для развития преддоговорных 
отношений является установление принципа сво-
боды проведения переговоров при заключении до-
говора (п. 1 ст. 434.1 ГК РФ). В п. 1 указанной ста-
тьи ученые справедливо усматривает реализацию 
принципа свободы договора, предусмотренного  
ст. 421 ГК РФ [11; 18, с. 142—149]. В тоже время, по 
мнению М.А. Егоровой к отношениям сторон пред-
договорного процесса должен применяться не прин-
цип свободы договора, а принцип диспозитивности, 
предусмотренный в п. 2 ст. 1 ГК РФ [14, с. 20—28].

Пределы свободы проведения переговоров при 
заключении договора определяются добросовест-
ностью сторон. Отсутствие таковой является ос-
нованием привлечения субъектов преддоговорного 
процесса к имущественной ответственности, воз-
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никновение которой не зависит от заключения сто-
ронами договора по результатам переговоров [6; 7]. 

В связи с отсутствием на законодательном уровне 
определения добросовестности, исследование данной 
оценочной категории осуществляется в рамках право-
вой доктрины и правоприменительной практики. Так, 
под добросовестностью Е.Е. Богданова предлагает 
понимать «сложившуюся в обществе и признанную 
законом, обычаями или судебной практикой систему 
представлений о нравственности поведения при при-
обретении, осуществлении и защите прав, а также при 
исполнении обязанностей» [9]. Также по мнению 
указанного автора реализация принципа добросо-
вестности участников гражданских правоотношений 
предопределила развитие начал справедливости и 
соразмерности как основных критериев гражданско-
правовой ответственности [10; с. 24—37]. Относи-
тельно цивилистического принципа добросовестно-
сти В.В. Груздев приходит к выводу, что он «выража-
ется в адресованном субъектам гражданского права 
требовании совершать дозволенные или предписан-
ные волевые юридические действия с убеждением, 
что данными действиями не нарушаются чьи-либо 
субъективные права или охраняемые законом инте-
ресы» [12, с. 17—23]. Применительно к категории 
«добросовестность» Верховный Суд Российской Фе-
дерации разъясняет, что при оценке действий сторон 
в качестве добросовестных или недобросовестных, 
необходимо исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника гражданского оборота, учитыва-
ющего права и законные интересы другой стороны, 
содействующего ей, в том числе в получении необ-
ходимой информации. При этом по общему правилу  
п. 5 ст. 10 ГК РФ, если не доказано иное добросо-
вестность участников гражданских правоотношений 
и разумность их действий предполагаются [4, п. 1].

Антиподом добросовестного поведения являют-
ся недобросовестные действия. Применительно к 
переговорам о заключении договора п. 2 ст. 434.1 ГК 
РФ в качестве недобросовестных действий предусма-
тривает: вступление в переговоры о заключении до-
говора (их продолжение) при заведомом отсутствии 
намерения достичь соглашения с другой стороной; 
предоставление стороне преддоговорных отноше-
ний неполной (недостоверной) информации, в том 
числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу 
характера договора должны быть доведены до сведе-

ния другой стороны; внезапное и неоправданное пре-
кращение переговоров о заключении договора при 
таких обстоятельствах, при которых другая сторона 
переговоров не могла разумно этого ожидать. Поло-
жения анализируемой статьи свидетельствует о том, 
что недобросовестное поведение может быть как ак-
тивного, так и пассивного типа. Представляется, что 
приведенный перечень недобросовестных действий 
(бездействий) не является исчерпывающим. Замкну-
тость данного перечня не отвечала бы интересам сто-
роны, пострадавшей от недобросовестных действий 
другого участника преддоговорного процесса.

Также основанием возникновения преддоговор-
ной ответственности будет являться раскрытие одним 
участником преддоговорного процесса конфиденци-
альной информации (использование данной информа-
ции для своих целей), предоставленной ему другим 
участником переговоров, вне зависимости от того, 
будет ли заключен договор (п. 4 ст. 434.1 ГК РФ). 

Возможность наступления преддоговорной 
ответственности независимо от заключения сто-
ронами договора по результатам переговоров под-
тверждают не только нормы гражданского законо-
дательства (п. 7 ст. 434.1 ГК РФ), но и разъяснения 
Верхового Суда Российской Федерации [5, п. 21]. 

Кроме того, нормы гражданского законодатель-
ства не исключают возможность применения правил 
гл. 59 ГК РФ к отношениям, имеющим место при 
установлении договорных обязательств (п. 8 ст. 434.1 
ГК РФ). По данному поводу в п. 19 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 
«О применении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» разъяснено, 
что к отношениям, связанным с причинением вреда 
недобросовестными действиями в ходе проведения 
переговоров, применяются нормы указанной главы 
с исключениями, установленными ст. 434.1 ГК РФ. 

Основной формой ответственности в указан-
ных случаях является возмещение одной стороной 
преддоговорного процесса, совершившей недобро-
совестные действия, другой стороне причиненные 
этими действиями убытки. 

В данном случае под убытками признаются рас-
ходы другой стороны, связанные с ведением перего-
воров о заключении договора, обусловленные утра-
той возможности заключить договор с третьим ли-
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цом, а также причиненные в результате раскрытия 
конфиденциальной информации или использования 
ее для своих целей при получении таковой (п. 3, п. 4 
ст. 434.1 ГК РФ). В отношении объема подлежащих 
возмещению убытков Верховный Суд Российской 
Федерации разъяснил, что в результате возмещения 
убытков (в частности: расходов, понесенных в свя-
зи с ведением переговоров; расходов по приготовле-
нию к заключению договора; убытков, понесенных 
в связи с утратой возможности заключить договор 
с третьим лицом (ст. 15, п. 2 ст. 393, п. 3 ст. 434.1, 
абзац первый п. 1 ст. 1064 ГК РФ)), причиненных 
недобросовестным поведением при проведении пе-
реговоров, потерпевший должен быть поставлен в 
положение, имевшее место до вступления в перего-
воры с их недобросовестным участником [5, п. 20]. 

Кроме того п. 5 ст. 434.1 ГК РФ предусматрива-
ет возможность заключения сторонами соглашения 
о порядке ведения переговоров, в котором допуска-
ется конкретизация требований к добросовестному 
ведению переговоров, установление порядка распре-
деления расходов на ведение переговоров, иные по-
добные права и обязанности, а также установление 
неустойки в качестве обеспечительной меры испол-
нения обязательства (меры ответственности в случае 
нарушения положений указанного соглашения). При 
этом ничтожными являются условия соответствую-
щего соглашения, ограничивающие ответственность 
сторон за недобросовестные действия. Относительно 
соглашения о порядке ведения переговоров М.Н. Ма-
леина выделяет следующие его виды: соглашение о 
процедуре переговоров (договорная или бездоговор-
ная); соглашение о содержании будущего договора, 
представляющее собой гражданский договор, пред-
усматривающий обязанности сторон преддоговорно-
го процесса принять меры по обсуждению условий 
основного договора с обязательством или без таково-
го заключить основной договор); соглашение сме-
шанного типа, включающее в себя элементы выше-
указанных видов соглашений [16, с. 36—46]. 

В отечественной и зарубежной науке активно 
обсуждается вопрос о юридической природе пред-
договорной ответственности. 

Не акцентируя внимания на зарубежном опыте 
определения правовой природе преддоговорной от-
ветственности, представляется необходимым отме-
тить, что юридическая сущность последней в разных 

правопорядках определяется либо в качестве ответ-
ственности, вытекающей из договорных отношений, 
либо как ответственность за деликт [13, с. 31—34]. 
В частности, преддоговорная ответственность в Гер-
мании рассматривается как договорная, во Франции 
считается деликтной, в Греции признается самосто-
ятельным видом ответственности [17, с. 71—78]. 

Нормы российского законодательства также пре-
допределили полемику авторов по поводу юридиче-
ской сущности преддоговорной ответственности.

Так, О.А. Кузнецова отмечает, что наряду до-
говорной и деликтной гражданско-правовой ответ-
ственностью, законодательный статус получила и 
преддоговорная ответственность [15], тем самым 
указывает на самостоятельный характер последней.

Определяя преддоговорную ответственность в 
широком смысле, И.З. Аюшева не признает в полном 
объеме самостоятельный характер указанной ответ-
ственности, аргументируя это тем, что она содержит 
в себе черты договорной и внедоговорной ответствен-
ности, может быть как договорной, так и внедоговор-
ной (деликтной или квазидоговорной) [8, с. 136—147].

Е.Е. Багданова приходит к выводу о том, что «на 
примере преддоговорной ответственности особен-
но заметна тенденция взаимопроникновения раз-
личных видов гражданско-правовой ответственно-
сти: договорной и деликтной» [10, с. 24—37].

Отрицая уместность подхода, указывающего на 
несамостоятельный характер преддоговорной от-
ветственности для российского права, М.Н. Мале-
ина в качестве критериев определения вида данной 
ответственности предлагает рассматривать основа-
ния ее возникновения [16, с. 36—46].

Следует признать, что наличие или отсутствие 
соглашения о ведении переговоров, заключение ко-
торого зависит от воли сторон преддоговорного про-
цесса, указывают на характер преддоговорной ответ-
ственности за недобросовестные действия участни-
ков данного процесса (договорный, внедоговорный).

Обязанность возмещения убытков не ставится в 
зависимость от наличия или отсутствия заключен-
ного соглашения о порядке ведения переговоров, о 
чем свидетельствуют нормы гражданского законо-
дательства допускающие, но не обязывающие сто-
роны преддоговорного процесса его заключать.

С одной стороны, в случае заключения сторона-
ми соглашения (договора) о порядке ведения пере-
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говоров, предусматривающего различные условия, 
в том числе и обязанности сторон, нарушение сто-
ронами своих обязательств должно являться осно-
ванием установления договорной ответственности.

С другой стороны, в случае если сторонами пред-
договорного процесса соглашение о порядке ведения 
переговоров не заключено, недобросовестные действия 
участника указанного процесса могут являться основа-
нием установления внедоговорной ответственности. 

Анализ норм гражданского законодательства, 
правоприменительной практики, позиций отече-
ственных авторов по исследуемой тематике позволя-
ет заключить, что юридическая сущность граждан-
ско-правовой ответственности, возникающей в связи 
с недобросовестными действиями при проведении 
переговоров о заключении договора, зависит от сло-
жившегося преддоговорного процесса, допускающе-
го наличие или отсутствие соглашения, определяю-
щего порядок ведения переговоров, характеризует-
ся как договорной, так и внедоговорной природой.
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В процессе осуществления деятельности юри-
дическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями зачастую возникает потребность в до-
полнительной рабочей силе с целью выполнения 
определенных задач. При решении вопроса о при-
влечения дополнительных человеческих ресурсов 
для выполнения определенного объема работ перед 
работодателем возникает вопрос: какой договор за-
ключить — гражданско-правовой или трудовой? 
Важность этого выбора трудно переоценить, так как 
от того, каким образом будет составлен договор, за-
висит не только порядок взаимодействия между 

субъектами договора, но и содержание их правового  
статуса.

В статье 56 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации говорится, что трудовой договор — со-
глашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловлен-
ной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативны-
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ми актами и данным соглашением, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику зара-
ботную плату, а работник обязуется лично выпол-
нять определенную этим соглашением трудовую 
функцию под контролем и управлением работо-
дателя, соблюдать правила внутреннего трудово-
го распорядка, действующие у данного работода- 
теля.

Из легального определения трудового договора 
можно выделить ряд присущих только такому до-
говору признаков, которые определяются его содер-
жанием:

1. Обязанность работодателя обеспечить ус-
ловия труда.

2. Обязанность работодателя выплачивать за-
работную плату.

3. Обязанность работника лично выполнять 
определенную трудовую функцию.

4. Обязанность работника соблюдать правила 
внутреннего распорядка.

Понятие гражданско-правового договора рас-
крывается в статье 420 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: «договором признает-
ся соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей». Понятие граж-
данско-правового договора весьма обширно, и в 
него входят такие его виды, как договор возмезд-
ного оказания услуг, договор подряда, договор  
поручения.

В отношении гражданско-правовых договоров 
справедливо выделить следующие признаки:

1. Предмет таких договоров — конечный объ-
ем работ или услуг.

2. Стороны равны в правах и обязанностях и 
сами вправе закреплять их договором.

3. На исполнителя не распространяются га-
рантии трудовых прав, предусмотренные в Трудо-
вом Кодексе Российской Федерации.

Для лучшего понимания особенностей тру-
дового и гражданско-правового договора следует 
провести их сравнительный анализ по следующим  
аспектам: 

1. Роль и степень лица в производстве. В 
трудовых правоотношениях работник лично вы-
полняет определенную трудовую функцию в со-
ответствии с установленным в организации рас-

порядком. По гражданскому договору лицо ока-
зывает лишь конкретную услугу или выполняет 
определенный объем работ, и при этом оно свобод-
но от внутреннего трудового распорядка предпри- 
ятия.

2. Характер отношений работника (испол-
нителя) с работодателем (заказчиком). В трудовых 
правоотношениях работник подчинен работодате-
лю. В гражданско-правовых отношениях действует 
принцип свободы договора и, следовательно, равен-
ства сторон.

3. Порядок получения денежного вознаграж-
дения. Работники, заключившие трудовой договор, 
в соответствии со статьей 136 Трудового Кодекса 
Российской Федерации имеют право на получение 
заработной платы не реже, чем каждые полмесяца. 
При гражданско-правовом договоре порядок выпла-
ты и размер вознаграждения определяются согла-
шением сторон.

4. Срок заключения договора. Трудовой до-
говор может быть заключен на определенный и не-
определенный срок в соответствии с положениями 
статьи 58 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции. Гражданско-правовой договор заключается на 
определенный срок либо до момента возникнове-
ния результата деятельности.

Таким образом, к достоинствам трудового до-
говора с точки зрения работника относится весьма 
обширный перечень гарантий. К ним относятся: 
обязанность работодателя регулярно выплачивать 
заработную плату, сохранение места работы при ис-
пользовании отпусков и больничных листов, оплата 
расходов при направлении в командировку, право 
работника для выработки стажа и получения пен-
сий. Работодателю, в свою очередь, выгодно заклю-
чать трудовой договор по причине того, что нани-
маемый работник будет обязан соблюдать трудовой 
распорядок и, в случае его нарушения, может быть 
уволен.

Гражданско-правовой договор также имеет 
определенные преимущества. С точки зрения ра-
ботодателя к достоинствам можно отнести следу-
ющее: отсутствует обязанность обеспечения работ-
ника необходимыми условиями труда, в том числе 
и материалами, если договором не предусмотрено 
иное; работодатель не обязан обеспечивать все га-
рантии, предусмотренные ТК РФ; оплата работ про-
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изводится после принятия работы, следовательно, 
минимизируется риск простоя. Работник же при 
гражданско-правовом договоре не связан обязан-
ностями по соблюдению внутреннего распорядка, 
свободен в выборе времени, места и способа вы-
полнения работ, если иное не установлено в законе 
или договоре.

Однако у каждого из двух договоров есть 
свои недостатки. При трудовом договоре работо-
датель обязан обеспечить работника всеми необ-
ходимыми условиями и гарантиями, кроме того 
возникает необходимость ведения кадровой до-
кументации, предоставления различных отчетов 
в соответствующие инстанции, уплаты налогов в 
различные фонды. Работник же обязан соблюдать 
определенный работодателем режим внутренне-
го распорядка, за нарушение которого он может 
быть привлечен к дисциплинарной ответствен- 
ности. 

При заключении гражданско-правового догово-
ра работодатель должен учесть, что деятельность 
работника не подлежит регламентации внутренни-
ми актами предприятия, следовательно, привлечь 
его к дисциплинарной ответственности за несо-
блюдение внутреннего распорядка нельзя. Однако, 
главным нюансом заключения гражданско-право-
вого договора является то, что в судебном поряд-
ке может быть доказано: таким договором факти-
чески регулируются трудовые отношения между 
работодателем и работником. А в соответствии со 
статьей 11 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции если отношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании граждан-
ско-правового договора, но были признаны трудо-
выми отношениями, то к таким отношениям при-
меняются положения трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
Следовательно, суд может обязать работодателя 
оформить отношения с работником по правилам 
Трудового Кодекса Российской Федерации с даты 
приступления к работе, внеся соответствующие 
записи в трудовую книжку, начиная с приема на 
работу и до дня увольнения. Кроме того, работ-
ник вправе требовать выплату компенсаций за 
неиспользованные отпуска и неоплаченные боль-
ничные листы, а также требовать перечислений 
в Пенсионный фонд соответствующих взносов. 

Недобросовестный работодатель, завуалировав-
ший трудовые отношения под гражданско-право-
вые, будет привлечен к административной ответ-
ственности в соответствии со статьей 5.27 Кодек-
са Российской Федерации об административных  
правонарушениях.

Подводя итог, следует отметить важность и ак-
туальность данной проблемы. Зачастую работода-
тели, желая сэкономить на выплатах в различные 
фонды, налоговые инстанции, намеренно при-
бегают к заключению именно гражданско-право-
вого договора. Подобные действия не только на-
рушают права работника, но и образуют состав 
административного правонарушения. Именно 
поэтому важно понимать сущность трудовых и 
гражданско-правовых отношений и уметь отли-
чать ситуации, в которых заключение того или 
иного договора будет в полной мере и степени не 
только удовлетворять потребности работника и ра-
ботодателя, но и соответствовать действующему  
законодательству.
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Согласно п. 10 ст. 79 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» меди-
цинская организация обязана осуществлять стра-
хование на случай причинения вреда жизни и (или) 
здоровью пациента при оказании медицинской 
помощи в соответствии с федеральным законом. 
Страхователями частных медицинских учреждений 
являются собственники (владельцы) этих организа-
ций. Другое дело, что страхователем бюджетных го-
сударственных и муниципальных организаций здра-
воохранения соответственно выступают Российская 
Федерация, субъекты РФ либо муниципальные об-

разования, для которых страхование гражданской 
ответственности представляет значительную слож-
ность в связи с недостаточностью бюджетов, в осо-
бенности бюджетов муниципальных образований. 
Специфическая особенность личного страхования 
заключается в том, что страховой интерес в лич-
ном страховании состоит в возможности получения 
имущественного обеспечения, который связан с не-
материальными благами личности, указанными в 
ст. 152 ГК РФ. Следует отметить, что страховыми 
случаями могут признаваться не только негативные 
события, возникающие в жизни человека (болезнь, 
причинение вреда здоровью и т.д.), но и другие со-
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бытия, связанные, например, с достижением ли-
цом определенного возраста и т.д. В одних случаях 
суды отмечают, что осуществление страховщиком 
выплаты страховой суммы по договору личного 
страхования не следует причислять к убыткам для 
страховщика вследствие того, причинитель вреда 
не причинил вреда правам страховщика. В рамках 
рассмотрения дела № 46-В09-4 [9] Верховный Суд 
Российской Федерации пришел к выводу, что осу-
ществление страховщиком страховых выплат по 
договору личного страхования в связи с наступле-
нием страхового случая не следует причислять к 
расходам, подлежащим возмещению в порядке ре-
гресса либо в виде взыскания убытков, поскольку 
они были осуществлены в процессе деятельности 
страховщика, а не явились следствием нарушения 
его прав. В тоже время можно встретить и иную по-
зицию, которая, представляется более правильной, 
согласно которой предъявление регрессных исков о 
возмещении понесенных расходов в связи с выпла-
той страховых сумм по договорам личного страхо-
вания является возможным в соответствии с гл. 59 
ГК РФ.

Личное страхование может быть также добро-
вольным и обязательным. Так, положения Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» регулирует отношения, возникающие в 
связи с осуществлением обязательного медицинско-
го страхования [15]. Как отмечает А.А. Кириловых, 
«Закон об ОМС направлен на усиление гарантий 
прав застрахованных лиц на бесплатное оказание 
медицинской помощи». Добровольное медицинское 
страхование, выступая в качестве самостоятельной 
разновидности личного страхования, существен-
ным образом отличается от иных видов личного 
страхования, что обуславливается специфической 
целью медицинского страхования, которая заклю-
чается в том, что страхователь или застрахованное 
лицо при заключении договора страхования явля-
ются заинтересованными не в получении страховой 
суммы, а в получении медицинской помощи. При 
добровольном медицинском страховании с насту-
плением страхового случая застрахованный полу-
чает необходимую ему медицинскую помощь, а ме-
дицинское учреждение — непосредственно оплату 
своих услуг за оказанные медицинские услуги [7,  

с. 62—77]. В этой связи Ю.С. Овчинникова небезос-
новательно замечает, что «в связи с этим признаки 
договора добровольного медицинского страхования 
не совпадают с понятием договора личного страхо-
вания по ст. 934 ГК РФ». Особенности исполнения 
договора медицинского страхования будут рассмо-
трены в третьей главе настоящего исследования [8, 
с. 25—30].

По утверждению К.В. Талерова, особенностью 
обязательного страхования является то, что оно не 
может быть обращено к неопределенному кругу 
страхователей, так как п. 2 ст. 927 ГК РФ предпо-
лагается, что закон, устанавливающий обязанность 
по страхованию, должен также указать, на кого та-
кая обязанность возложена. При этом подобное ука-
зание не обязательно должно быть конкретным, но 
оно должно быть определимым, чтобы возможно 
было установить круг субъектов, на которых возло-
жена обязанность [14].

Страхование ответственности медицинских 
учреждений и частнопрактикующих врачей в по-
следние годы активно развивается в России, что во 
многом обуславливается позицией самих медицин-
ских учреждений, в силу положений законодатель-
ства осуществляют страхование своей гражданской 
ответственности в случае возможности причинения 
вреда пациентам. «Оказание медицинских услуг, 
как указывает Н.Б. Грищенко, «всегда связано для 
врача с риском возложения на него ответственно-
сти в случае, если лечение не привело к желаемому 
для пациента результату» [4, с. 12]. В своей работе 
Л.Б. Ситдикова приводит такой пример, что пред-
метом договора страхования профессиональной от-
ветственности страховой компании «Альфа-страхо-
вание» является предоставление страховой защиты 
страхователю, а объектом страхования по договору 
страхования профессиональной ответственности 
медицинских работников — физический ущерб, 
возникший в результате непреднамеренной ошибки 
врача [13, с. 9—14].

Согласно ч. 2 ст. 779 ГК РФ туристическое об-
служивание отнесено законодателем к разновид-
ности правоотношений по возмездному оказанию 
услуг. Туристический бизнес в стране в последние 
годы активно расширяется, появляются новые на-
правления и виды отдыха, улучшается качество об-
служивания. Каждый год десятки миллионов рос-
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сиян посещают иностранные государства. В тоже 
время оказание туристических услуг сопряжено с 
различными трудностями и непредвиденными об-
стоятельствами. Нередкими бывают случаи оказа-
ния туристических услуг ненадлежащего качества, 
задерживания авиарейсов, туристов выселяют из 
отелей, поскольку туроператоры имеют задолжен-
ность перед иностранными партнерами. Более того, 
туристический бизнес в 2014 г. охватил кризис, 
когда десятки туроператоров прекратили свою де-
ятельность, а страхового возмещения явно недоста-
точно для компенсации гражданам затрат по приоб-
ретению путевок.

М.А. Бобков определяет туризм как «актив-
ный отдых, свободное перемещение от места про-
живания и работы, деятельность лиц, которые пу-
тешествуют, временные выезды (путешествия) 
и т.п.» [3, с. 27—30]. По мнению Э.Г. Баразговой, 
«туризм является многоцелевым феноменом, кото-
рый одновременно сочетает в себе элементы при-
ключений, романтику дальних странствий, посе-
щение экзотических мест и одновременно земные 
заботы предпринимательства, вопросы здоровья, 
личной безопасности и сохранности имущества»  
[2, с. 13].

Страхование турфирмой своей ответственно-
сти во многих зарубежных странах рассматрива-
ется как имущественная гарантия благополучия 
ее деятельности, где страхование туристической 
деятельности является обязательным. Российское 
законодательство в целом восприняло концеп-
цию обязательности страхования туристической 
деятельности, но с определенными оговорками.  
Т.Г. Ермакова, С.В. Дедиков отмечают, что в России 
внедрена «некая новая форма страхования — до-
бровольного, но с обязательными условиями» [6,  
с. 25—35]. Подобный вывод основывается на том, 
что Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» предъявляет к деятельности 
туроператоров требования по финансовому обеспе-
чению своей деятельности в двух формах по выбору  
туроператора:

1) банковская гарантия;
2) страхование ответственности туроператора.
Согласно положениям ст. 17.2 указанного закона 

размер финансового обеспечения должен быть обя-

зательно указан в договоре страхования и не может 
быть менее 500 тыс. руб. — для туроператоров, осу-
ществляющих деятельность в сфере внутреннего 
туризма или въездного туризма; 30 млн руб. — для 
туроператоров, осуществляющих деятельность в 
сфере выездного туризма на основе данных бухгал-
терской отчетности и системы налогообложения, 
указанных в законе.

Таким образом, туроператор вправе самосто-
ятельно выбирать вид финансового обеспечения 
(банковскую гарантию либо страхование ответ-
ственности), что позволяет говорить о доброволь-
ности страхования ответственности, а, с другой сто-
роны, согласно ст. 932 ГК РФ страхование договор-
ной ответственности допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, что свидетельствует об 
обязательном характере страхования ответствен-
ности туроператоров. Таким образом, можно го-
ворить о некой неоднозначности данного вопроса, 
но предоставляя туроператору право выбора фи-
нансового обеспечения, с логической точки зрения 
говорить об обязательном характере страхования 
ответственности туроператора является не вполне  
оправданным.

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» [16] предусматривает наличие 
двух форм взаимоотношений между туроперато-
ром, турагентом и потребителем туристических  
услуг:

1) когда турагент действует от имени туропе-
ратора, но полную ответственность перед потреби-
телем за нарушение условий договора о реализации 
туристского продукта несет туроператор;

2) турагент в рамках договора с туроператором 
о реализации туристического продукта от своего 
имени заключает договор о продаже туристической 
услуги туристу. В таком случае конечный потреби-
тель не имеет договорных отношений с туропера-
тором-страхователем, но в силу закона признается 
выгодоприобретателем.

Одним из самых дискуссионных вопросов в на-
уке гражданского права относительно рассмотре-
ния вопроса о предмете страхования ответствен-
ности туроператора является закрепление абз. 3 
ст. 17.1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
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в Российской Федерации» за страховщиком обя-
занности возмещения цены тура при наступлении 
страхового случая [16]. ГК РФ проводит разгра-
ничение обязанностей по исполнению основного 
долга и гражданско-правовую ответственность. 
Так, согласно п. 1 ст. 396 ГК РФ уплата неустойки 
и возмещение убытков, т.е. применение мер граж-
данско-правовой ответственности, в случае ненад-
лежащего исполнения обязательства не освобожда-
ют должника от исполнения обязательства в натуре, 
если иное не предусмотрено законом или дого-
вором. По данному вопросу Президиум ВАС РФ 
в постановлении от 23 февраля 1999 г. № 5033/98 
указал, что принуждение к исполнению обязатель-
ства в натуре является самостоятельным способом 
защиты гражданских прав, применяемым с целью 
реального исполнения должником своего обяза-
тельства, что позволяет прийти к выводу о разгра-
ничении института основного долга и договорной  
ответственности [12].
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Постановка проблемы исследования.
Централизованные финансы представляют со-

бой материальную основу деятельности государ-
ства и муниципальных образований. Располагая 
достаточным количеством денежных средств, го-
сударство может обеспечивать национальную без-
опасность, осуществлять охрану правопорядка, 
участвовать в международных отношениях, реали-
зовывать социальную политику, поддерживать от-

расли национальной экономики, проводить науч-
ные исследования. Опираясь на вышеизложенное, 
можно сказать, что в качестве основного направле-
ния, изучаемого финансово-правовой наукой, как 
по объему охватываемых общественных отноше-
ний, так и по значимости, выступает бюджетная 
деятельность, поскольку в бюджетах различных 
уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции сосредотачиваются денежные средства, пред-
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назначенные для финансового обеспечения задач и 
функций, стоящих перед соответствующими обще-
ственно-территориальными образованиями.

Одной из базовых категорий бюджетного права 
является «бюджетное устройство», представляю-
щее собой совокупность бюджетов, виды и принци-
пы взаимной связи которых определяются моделью 
внутреннего строения государства. К сожалению, 
данная дефиниция не была закреплена в статье 6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК 
РФ), раскрывающей разнообразие понятий и терми-
нов, применяемых законодателем в процессе уре-
гулирования бюджетной деятельности как таковой. 
При этом если обратиться к оглавлению БК РФ, тер-
мин «бюджетное устройство» употребляется в ча-
сти II данного акта, содержащей аналогично поиме-
нованный раздел I. Исходя из структуры данного раз-
дела, бюджетное устройство Российской Федерации 
следует рассматривать как совокупность следующих 
элементов: бюджетная система, бюджетная классифи-
кация, принципы бюджетной системы [1]. Каждый из 
представленных элементов характеризуется в тексте 
соответствующих глав БК РФ. Однако их анализ по-
зволил выявить наличие ряда пробелов и противоре-
чий в ключевом источнике бюджетного права.

Анализ последних исследований и публика-
ций по теме. 

Ряд авторов посвятили свои работы, характери-
стике того или иного структурного элемента бюд-
жетного устройства государства. Отдельные разра-
ботки представлены в трудах следующих ученых: 
И.М. Александрова, Д.Л. Комягина, Ю.А.Крохиной, 
Т.П. Николаевой, Х.В. Пешковой, А.А. Пилипенко, 
Н.А. Поветкиной, Е.В. Рябовой, Н.А. Саттаровой и 
других.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. 

В бюджетном законодательстве Российской Фе-
дерации присутствуют терминологические недора-
ботки, которые снижают возможность адекватного 
восприятия структурных элементов бюджетного 
устройства государства, что обуславливает наличие 
разночтений при толковании отдельных дефиниций 
бюджетного права.

Формулирование целей статьи. 
Цель исследования сводится к уточнению со-

держания структурных элементов бюджетного 

устройства государства, выявлению коллизионных 
аспектов в российском бюджетном законодатель-
стве по рассматриваемому вопросу и разработке 
предложений по их устранению.

Изложение основного материала исследования.
В главе 3 БК РФ, отражена структура бюджет-

ной системы Российской Федерации, а именно 
представлен перечень составляющих ее элементов, 
их правовая форма, предназначение. Как свидетель-
ствуют положения статьи 10 БК РФ «к бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации отно-
сятся: федеральный бюджет и бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации; бюджеты субъектов Российской Федерации 
и бюджеты территориальных государственных вне-
бюджетных фондов; местные бюджеты». Но все раз-
нообразие обособленных выше элементов не вошло 
в состав терминологической лексики, закрепленной 
в статье 6 БК РФ. Стоит отметить, что изменения 
бюджетного законодательства в последние годы, 
касающиеся категориально-понятийного аппарата, 
сводятся к введению в юридический оборот общих 
формулировок, не наделенных квалификационны-
ми признаками. Так, в статье 6 БК РФ приводится 
лишь определение категории «бюджет», которую 
только частично можно использовать для раскры-
тия внутреннего содержания названных элементов 
структуры бюджетной системы Российской Федера-
ции. Впрочем, относительно этих понятий в текст 
БК РФ введены самостоятельные статьи 13, 14, 15, 
пусть не отражающие собственно определение ука-
занных дефиниций, но уточняющие предназначе-
ние, формат использования. Однако еще раз стоит 
обратить внимание, что положения и статьи 6 БК 
РФ, и статьей 13-15 БК РФ уместнее использовать 
в отношении именно федерального, региональных 
и местных бюджетов, поскольку именно их сред-
ства направляются на исполнение расходных обя-
зательств неуточненного (общего) характера, в от-
личие от денежных ресурсов, аккумулированных в 
бюджетах государственных внебюджетных фондов 
различных уровней, которые имеют строго целевое 
назначение, о чем не упоминается в данных статьях 
БК РФ. То есть употребление общей формулиров-
ки категории «бюджет» применительно к бюджетам 
государственных внебюджетных фондов некоррек-
тно в силу отсутствия акцента на их специальную 
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функциональность. Более того, в БК РФ имеется 
глава 17 «Бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов», но в ее тексте также отсутствует тол-
кование одноименной дефиниции.

В ранее действовавшей редакции БК РФ (до 
внесения изменений, предусмотренных Федераль-
ным законом «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации …» от 26.04.2007 
№ 63-ФЗ) среди множества понятий в статье 6 БК 
РФ присутствовало и такое, как «государственный 
внебюджетный фонд», под которым подразумева-
лась «форма образования и расходования денежных 
средств, образуемых вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации» [4]. 
Впрочем, применение данного термина в контексте 
бюджетной деятельности и ранее, и сейчас носит 
в некотором смысле противоречивый характер. В 
силу того, что как в той, так и современной редак-
ции БК РФ в перечень государственных внебюд-
жетных фондов входит ряд социально значимых 
фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования), наблюдается явное несоот-
ветствие между дефиницией, уже неиспользуемой 
в бюджетном законодательстве, и терминологией, 
закрепленной в ряде актуальных нормативных 
правовых актов. К примеру, в «Положении о Пен-
сионном фонде Российской Федерации (России)» 
под этим фондом понимается не «форма образова-
ния и расходования денежных средств», а самосто-
ятельное финансово-кредитное учреждение, осу-
ществляющее свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации [9], схо-
жие определения социальных фондов фиксируют-
ся и в иной правовой документации [6; 7]. Вместе 
с тем, с точки зрения бюджетного права логичнее 
употреблять понятие «бюджет государственного 
внебюджетного фонда», потому что бюджетные 
правоотношения по своей природе сводятся именно 
к формированию, распределению и использованию 
централизованных денежных фондов, базовой фор-
мой создания которых является непосредственно 
бюджет. Поэтому очевидно, что применение ста-
рой терминологии приведет к образованию право-
вых коллизий между рядом актов, а следовательно,  
неуместно.

В этой связи нами предлагается использовать не 
только в научном обороте, но и ввести в текст статьи 6 
БК РФ следующее определение названного термина: 
бюджет государственного внебюджетного фонда — 
это форма аккумулирования вне государственных 
бюджетов того или иного уровня бюджетной системы 
Российской Федерации денежных средств, направля-
емых на финансирование строго определенных пу-
бличных мероприятий, реализуемых во исполнение 
социальной функции государства.

Рассматривая внутреннее содержание статей 13-
15 БК РФ, определенный интерес вызывает фраза 
«использование федеральными органами государ-
ственной власти (органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления) иных форм образования и 
расходования денежных средств, предназначенных 
для исполнения расходных обязательств Россий-
ской Федерации (субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований), не допускается». 
При этом положения БК РФ содержат упоминание 
о резервных фондах исполнительных органов го-
сударственной власти (местных администраций), 
Фонде национального благосостояния, инвести-
ционных фондах, дорожных фондах. Конечно же, 
данные категории определяются законодателем как 
часть средств соответствующего бюджета, но от-
личающиеся особым правовым режимом исполь-
зования — целевое назначение, что с одной сторо-
ны противоречит базовому пониманию принципа 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
(статья 35 БК РФ), а с другой — устанавливает спе-
циальный порядок формирования и расходования.

Кроме того, стоит обратиться и к другим спо-
собам аккумулирования денежных ресурсов, ак-
тивно используемым для реализации ряда целевых 
мероприятий. Например, в Российской Федерации 
функционирует Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) представляющий собой, 
по сути, некоммерческую организацию, созданную 
«в форме федерального государственного бюджет-
ного учреждения в целях финансового обеспечения 
научной и научно-технической деятельности» [5]. 
В уставной документации РФФИ указано, что его 
учредителем является Российская Федерация, при 
этом непосредственно функции и полномочия уч-
редителя осуществляет Правительство Российской 
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Федерации. В свою очередь основная цель деятель-
ности РФФИ сводится непосредственно к финансо-
вой поддержке фундаментальных научных иссле-
дований. Таким образом, можно сделать вывод, что 
названный фонд представляет собой особую форму 
перераспределения средств, в том числе, и выделен-
ных из федерального бюджета, которые направляют-
ся на реализацию базовых целей государственной 
политики в сфере науки, техники, инноваций [3].

На уровне субъектов Российской Федерации так-
же создаются подобного типа организации, деятель-
ность которых направлена на решение специальных 
задач, стоящих перед соответствующей территорией. 
В этой связи примечательным является ряд поста-
новлений Правительства Санкт-Петербурга. Так, в 
регионе действуют следующие некоммерческие ор-
ганизации: Фонд развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Санкт-Петербурге [10], 
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса [11], 
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической сфере 
Санкт-Петербурга [12], каждая из которых создана 
для реализации конкретных целей в своей предмет-
ной области, изложенных в профильных региональ-
ных программах и проектах. Иными словами, при 
помощи ресурсов названных фондов, помимо про-
чего, финансируются мероприятия, относящиеся 
к расходным обязательствам субъекта Российской 
Федерации, то есть они представляют некий отлич-
ный от указанных в правовых актах о бюджетной 
деятельности способ формирования, распределения 
и использования публичных финансов.

Итак, опираясь на анализ представленной норма-
тивной правовой документации, стоит отметить необ-
ходимость употребления в бюджетном законодатель-
стве дефиниции «целевой денежный фонд», которая 
к тому же как ранее, так и настоящее время в полной 
мере применяется в научном обороте. Под целевым 
денежным фондом, по нашему мнению, следует пони-
мать обособленные по инициативе государственных 
(муниципальных) органов власти от соответствую-
щего бюджета или в его рамках денежные средства, 
формируемые и используемые в особом порядке для 
финансирования целевых мероприятий определен-
ных общественно-территориальных образований.

При этом необходимо напомнить тот факт, что 
до корректировки положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации законодатель закреплял ча-
стично схожий термин «целевой бюджетный фонд», 
под которым подразумевались средства специаль-
ного назначения, образуемые в составе бюджета 
(статья 17 БК РФ, устанавливающая эту категорию, 
утратила силу). Возврат к указанной формулиров-
ке нецелесообразен, поскольку, как правило, целе-
вые бюджетные фонды создавались для решения 
конкретной задачи, по выполнению которой они 
упразднялись, то есть такие фонды имели статус 
непостоянных, а закрепление в правовых актах 
«временных» дефиниций обуславливает объектив-
ную потребность внесения в их положения своев-
ременных изменений. Однако предлагаемый нами 
к введению в текст статьи 6 БК РФ термин «целе-
вой денежный фонд» по своему внутреннему со-
держанию гораздо шире, поскольку к данной кате-
гории следует относить все многообразие фондов, 
формируемых как в рамках бюджета, так и за его 
пределами, имеющих исключительно целевой ха-
рактер. Расширение терминологического аппара-
та в бюджетной сфере позволит устранить ранее 
раскрытые коллизионные аспекты российского  
законодательства.

Бюджетная классификация как элемент бюд-
жетного устройства призвана уточнить внутреннее 
наполнение бюджетов, включенных в бюджетную 
систему государства. По своему содержанию бюд-
жет представляет собой не что иное, как финансо-
вый план соответствующего публично-территори-
ального образования, следовательно, в нем должны 
быть детализированы доходы, расходы, а в случае 
наличия отрицательного дисбаланса между этими 
частями, и источники финансирования дефицита 
бюджета. В этой связи, в главе 4 БК РФ приведен 
состав бюджетной классификации, при этом развер-
нутая информация по данному вопросу нашла свое 
отражение в нормативно-правовой документации 
Министерства финансов Российской Федерации [8]. 
Важно заметить, что как в статье 6 БК РФ, так и в 
главе 4 БК РФ не закреплены следующие термины: 
«налоговые доходы»; «неналоговые доходы», «без-
возмездные поступления». Однако, несмотря на то, 
что в статье 41 БК РФ раскрыт обобщенный пере-
чень различных видов доходов, терминологические 
недоработки обуславливают появление ряда колли-
зий в бюджетном законодательстве.
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Так, сравнительный анализ положений БК РФ 
и Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федера-
ции» позволил выявить ряд несоответствий между 
данными актами. Согласно положениям статьи 20 
БК РФ выделяют две группы доходов бюджетов: на-
логовые и неналоговые доходы; безвозмездные по-
ступления. В этой же статье отсутствует очевидное 
разграничение налоговых и неналоговых доходов. 
Однако сначала представлен перечень различных 
поступлений налогового характера, затем упомина-
ются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование и другие неналоговые доходы. В свою 
очередь, в названном выше приказе Минфина Рос-
сии при перечислении кодов групп доходов страхо-
вые взносы на обязательное социальное страхова-
ние находятся на втором месте с кодом «102», что 
формально соответствует группе налоговые дохо-
ды. Стоит отметить, что, исходя из текста главы 2 
Налогового кодекса Российской Федерации, страхо-
вые взносы не входят в систему налогов и сборов 
в Российской Федерации [2], а следовательно, не 
могут быть отнесены к группе налоговых доходов. 
В силу того, что качественно новая налоговая си-
стема в Российской Федерации была сформирована 
в начале 2000-х годов, при этом в ее состав входил 
единый социальный налог, отмененный с 2010 года, 
то наличие такого расхождения в правовой доку-
ментации обусловлено корректировкой структуры 
системы налогов и сборов. Поэтому его необходимо 
устранить путем изменения положений приказа, од-
нако, для соблюдения принципа «преемственности 
назначения кодов», стоит исключительно переме-
стить строку «102 — страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование» из абзаца 13 пун-
кта 3 в абзац 20 данного пункта, не меняя самого 
кода. Кроме того, нужно помнить, что данная статья 
доходов относится исключительно к доходам бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов, о 
чем не указано в положениях статьи 20 БК РФ.

Касательно группы доходов «безвозмездные 
поступления», которая неоднократно фигурирует в 
статьях Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, при уточнении структуры доходов бюджетов 
различных уровней бюджетной системы (главы 7, 
8, 9 БК РФ), как разновидность доходов вообще не 

упоминается. То есть наблюдается отличие между 
положениями глав 4, 6 БК РФ и глав 7, 8, 9 БК РФ. 
При этом дотации, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, составляющие группу «безвозмездные 
поступления», входят в структуру доходов бюдже-
тов, что подтверждают положения законов (реше-
ний) о бюджете.

Устранение указанных выше противоречий в 
целом позволит упорядочить, увязать друг с другом 
все разнообразие актов, регламентирующих бюд-
жетную деятельность.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы дальнейшего развития в этом направлении.

Таким образом, анализ положений российско-
го законодательства, регламентирующего вопро-
сы бюджетного устройства, показал наличие ряда 
пробелов, в том числе терминологического харак-
тера, для устранения, которых были предложены к 
введению в научный оборот следующие термины: 
«бюджет государственного внебюджетного фонда», 
«целевой денежный фонд». Относительно несоот-
ветствий между непосредственно статьями БК РФ и 
его разночтений с иными актами также были пред-
ложены направления корректировки бюджетного 
законодательства, способствующие упорядочению 
положений нормативно-правовой документации в 
бюджетной сфере.

Окончание следует.
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Введение нового уголовно-правового запрета 
требует особенно взвешенного подхода, в том числе 
учитывающего современное состояние и историю 
развития уголовного законодательства в соответ-
ствующей области и возникавшие при этом про-
блемы. В нашем случае мы рассмотрим вопрос о 
целесообразности дополнения главы 21 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
«Преступления против собственности» новой ста-
тьей об ответственности за мошенничество в сфере 
биржевого оборота ценных бумаг.

Общая уголовно-правовая норма об ответствен-
ности за мошенничество содержится в ч. 1 ст. 159 
УК РФ и характеризует его как хищение чужо-
го имущества либо приобретение права на чужое 
имущество, совершаемые путем обмана или злоу-
потребления доверием. Т.е. объем понятия мошен-
ничества включает в себя два вида преступлений — 
хищение и противоправное приобретение права на 
чужое имущество. Этим данная норма отличается от 
других общих норм об ответственности за хищения, 
а мошенничество как форма последнего выделяется 

присущими ей альтернативными способами завла-
дения чужим имуществом, состоящими в обмане 
или злоупотреблении доверием [1, с. 154—155].

Отметим, что изначально в главе 21 УК РФ 
«Преступления против собственности» содержа-
лась только одна статья о мошенничестве, однако 
в 2012 г. к ней было добавлено еще шесть статей 
об ответственности за отдельные разновидности 
данного корыстного преступления. Глава 21 УК РФ 
была дополнена статьями 1591—1596, каждая из ко-
торых содержала «свой» состав мошенничества [9], 
при этом в юридической литературе социальная и 
юридическая обоснованность таких дополнений 
Особенной части УК РФ изначально была постав-
лена под сомнение [4, с. 25—27]. 

Например, в отличие от ч. 1 ст. 159 УК РФ в 
санкциях частей первых ст. 1591—1593, 1595 и 1596 
с момента их включения в данный Кодекс и в даль-
нейшем не было предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы. В санкции ч. 1 ст. 1594 УК РФ, 
позднее признанной утратившей силу, срок лише-
ния свободы не превышал одного года, тогда как в 
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санкции в ч. 1 ст. 159 УК РФ этот срок достигает 
двух лет. Следовательно, в новых статьях УК РФ, 
которые, на наш взгляд, изначально следовало рас-
сматривать в качестве специальных норм по от-
ношению к ст. 159 УК РФ, необоснованно были 
предусмотрены привилегированные виды состава 
мошенничества, хотя в них и содержались призна-
ки, характеризующие определенные сферы дея-
тельности, в которых совершались обман или зло-
употребление доверием (в ст. 1591 УК РФ — это 
сфера кредитования; в ст. 1594 УК РФ — сфера 
предпринимательской деятельности; в ст. 1595 УК 
РФ — сфера кредитования; в ст. 1596 УК РФ — сфе-
ра компьютерной информации), а равно специфиче-
ские предметы или средства осуществления данных 
посягательств (в ст. 1592 УК РФ — при получении 
социальных выплат в виде пособий, компенсаций, 
субсидий; в ст. 1593 УК РФ — с использованием 
кредитных, расчетных или иных платежных карт), 
что, на наш взгляд, в большей степени могло быть 
положено в основу аргументации необходимости 
усиления наказания за такие деяния, т.е. придания 
им квалифицирующего значения, нежели наоборот. 
В пользу этого тезиса говорит и то, что виновные 
лица, совершающие такие виды мошенничества, 
осуществляют обман или злоупотребление довери-
ем в отношении профессионально подготовленных 
потерпевших, осведомленных о способах и других 
обстоятельствах возможных хищений и имеющих 
необходимые технические средства для распозна-
ния подложности предоставляемых им сведений. 

Вместе с тем одна из этих уголовно-правовых 
норм (ст. 1594 УК РФ) попала в поле зрения Консти-
туционного Суда Российской Федерации, рассмо-
тревшего вопрос о ее конституционности по запро-
су Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа [10]. Конституционный Суд РФ 
признал положения ст. 1594 УК РФ не соответству-
ющими ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 46 и ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ, в той мере, в какой они устанавливают 
за мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности, совершенное в особо крупном раз-
мере, несоразмерное его общественной опасности 
наказание в виде лишения свободы на срок, позво-
ляющий отнести это хищение к категории престу-
плений средней тяжести, тогда как за совершение 
в особо крупном размере аналогичного деяния, от-

ветственность за которое предусмотрена общей нор-
мой ст. 159 УК РФ, не учитывающей специфику его 
субъекта и способа совершения применительно к 
предпринимательской деятельности, предусмотрено 
лишение свободы на срок, относящий его к катего-
рии тяжких преступлений, причем особо крупным в 
ст. 159 УК РФ признается размер существенно мень-
ший, нежели в ст. 1594 этого УК. В шестимесячный 
срок, установленный Конституционным Судом РФ 
для устранения данных недостатков, соответствую-
щие положения ст. 1594 УК РФ изменены не были, и 
данная статья утратила силу, что в 2016 г. было под-
тверждено и законодательным путем [11].

Хотя приведенное постановление Конституци-
онного Суда РФ и коснулось только одной специ-
альной нормы о мошенничестве, считаем, что его 
необходимо учитывать и применительно к другим 
статьям главы 21 УК РФ о хищении или приобре-
тении права на чужое имущество, совершенных пу-
тем обмана или злоупотребления доверием. 

Отметим, что наряду с признанием ст. 1594 УК 
РФ утратившей силу, одновременно были внесены 
дополнения в ст. 159 УК РФ [12] в виде ее новых  
ч. 5—7, в которых был выделен все тот же специаль-
ный состав мошенничества, сопряженного с предна-
меренным неисполнением договорных обязательств 
в сфере предпринимательской деятельности. Обя-
зательным признаком такого мошенничества был 
определен значительный размер ущерба (не менее  
10 тыс. руб.), а его квалифицирующим и особо ква-
лифицирующим признаками — причинение круп-
ного (более 3 млн руб.) и особо крупного ущерба 
(свыше 12 млн руб.) соответственно. Мы не можем 
согласиться с Р. Марданшиным, считающим, что в 
случаях, когда деяние, предусмотренное ч. 5 ст. 159 
УК РФ, причиняет ущерб на сумму менее 10 тыс. 
руб., оно влечет ответственность виновного за 
«обычное» мошенничество по ч. 1 данной уголовно 
правовой нормы [8]. Полагаем, что Р. Марданшин не 
вполне обоснованно считает данное преступление в 
сфере предпринимательской деятельности квалифи-
цированным составом «обычного» мошенничества. 
Следуя этой точке зрения, мошенничество в указан-
ной сфере, причинившее ущерб на сумму до 10 тыс.  
руб., может быть квалифицировано не только по  
ч. 1 ст. 159 УК РФ, но и по ее ч. 2, ч. 3 или ч. 4 при со-
вершении деяния группой лиц по предварительному 
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сговору, лицом, использующим свое служебное по-
ложение, или в составе организованной группы, что 
противоречит воле законодателя, направленной на 
дифференциацию уголовной ответственности пред-
принимателей именно в ч. 5—7 рассматриваемой 
нормы. По нашему мнению, такое неудачное зако-
нодательное решение, совместившее в одной статье 
УК РФ ответственность за два различающихся вида 
мошенничества, обусловлено явным недочетом юри-
дической техники, приводящим отдельных ученых к 
указанному выводу о том, что по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
должно нести лицо, совершившее мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности в разме-
ре, не являющемся значительным, т.е. на сумму до  
10 тыс. руб. [2, c. 125—131].

Считаем, что точку в обозначенной выше дискус-
сии поставил Пленум Верховного Суда РФ, который 
в п. 11 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 [13], 
в частности, подчеркнул, что мошенничество, сопря-
женное с преднамеренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере предпринимательской де-
ятельности, признается уголовно наказуемым, если 
это деяние повлекло причинение ущерба индивиду-
альному предпринимателю или коммерческой орга-
низации в размере 10 тыс. руб. и более.

В примечании 4 к этой статье УК РФ было подчер-
кнуто, что сторонами таких преднамеренно неисполня-
емых договорных обязательств могут выступать только 
индивидуальные предприниматели и (или) коммер-
ческие организации. Т.е. субъектом данного престу-
пления может выступать только лицо, являющееся 
индивидуальным предпринимателем или членом 
органа управления коммерческой организации [7].

Максимальный срок лишения свободы в санк-
ции ч. 5 ст. 159 УК РФ составил 5 лет, в ч. 6 — 6 лет 
и в ч. 7 данной уголовно-правовой нормы — 10 лет. 
Т.е. новые положения об уголовной ответственно-
сти за мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности, хотя и отнесли соответствую-
щие деяния к категориям преступлений средней 
тяжести (ч. 5) и тяжким преступлениям (ч. 6 и ч. 7), 
как этого требовал Конституционный Суд РФ, од-
нако с учетом указанных повышенных размеров 
ущерба и отсутствия иных квалифицирующих 
(особо квалифицирующих) признаков, присущих 
«обычному» мошенничеству (совершение деяния 
лицом с использованием своего служебного поло-

жения, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой), вновь предусмотрели от-
ветственность за привилегированные виды состава 
мошенничества. 

В связи с этим считаем, что при подготовке и 
введении данных дополнений в ст. 159 УК РФ не 
была учтена сущностная основа приведенного по-
становления Конституционного Суда РФ о том, что 
отсутствует какое-либо основание для смягчения 
уголовной ответственности за мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности по срав-
нению с «обычным» мошенничеством, совершен-
ным иным субъектом или вне договорных обяза-
тельств в этой сфере. 

В качестве промежуточного вывода отметим, 
что в настоящее время наметились тенденция и 
одновременно одно из частных направлений уго-
ловной политики государства, заключающиеся в 
выделении специальных составов мошенничества. 
При этом важно определиться с тем, какие составы 
следует выделять — квалифицированные или при-
вилегированные, а также с тем, что должны харак-
теризовать признаки (признак), на основе которых 
(которого) выделяются такие составы. Представ-
ляется, что наиболее предпочтительным является 
выделение именно квалифицированных составов 
мошенничества, поскольку ни одно из смягчающих 
обстоятельств не может выступать типичным при-
знаком совершения данного посягательства, а об-
ласть (сферу) нарушаемых при этом общественных 
отношений, а равно предмет преступления либо его 
средства здесь не могут смягчать уголовное наказа-
ние по сравнению с наказанием лица, совершивше-
го «обычное» мошенничество [3, с. 13—21].

Кроме того, при введении новых уголовно пра-
вовых запретов, являющихся специальными по от-
ношению к ст. 159 УК РФ, также важным является 
соблюдение требований правовой определенности 
и системности в регламентации предлагаемых со-
ставов преступлений. В связи с этим отметим, что 
в ч. 5—7 ст. 159 и ст. 1591—1593, 1594—1596 УК РФ 
законодатель по-разному подходит к определению 
содержания и объема понятия мошенничества. Так, 
в ч. 5—7 ст. 159 УК РФ термин «мошенничество» 
указывается без его раскрытия, из чего следует, что 
он распространяется не только на хищение, но и 
на противоправное приобретение права на чужое 
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имущество, тогда как в ч. 1 ст. 1596 УК РФ прямо 
говорится о том, что преступление может альтерна-
тивно проявляться в хищении либо приобретении 
такого права. В отличие от данных уголовно-право-
вых норм, в ст. 1591, 1592, 1593, 1594 и 1595 УК РФ 
подчеркивается, что предусмотренные ими виды 
мошенничества могут проявляться только в хище-
нии чужого имущества, что, на наш взгляд, что, на 
наш взгляд, является обоснованным, учитывающим 
особенности предусмотренных ими преступлений.

Возвращаясь к нашей гипотезе о целесообраз-
ности выделения еще одного специального состава 
мошенничества, отметим, что в соответствующем 
предложении мы учли высказанный ранее тезис о 
необходимости выработки именно квалифициро-
ванного состава данного преступления и совме-
стить в нем посягательство на конкретизированную 
область общественных отношений со специфиче-
ским предметом, что в сочетании друг с другом ох-
ватывается таким понятием, как «мошенничество в 
сфере биржевого оборота ценных бумаг». При этом 
рынок ценных бумаг способствует значительному 
расширению источников финансирования предпри-
ятий при отсутствии повышения нагрузки на бюд-
жет и (или) банковский сектор [5].

В Стратегии развития финансового рынка в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года [14], в 
частности, выделяется такая приоритетная задача, как 
совершенствование правового регулирования на этом 
рынке, для чего определен ряд задач, требующих сво-
его решения, включая принятие действенных мер по 
предупреждению и пресечению недобросовестной 
деятельности в этой сфере. Полагаем, что крайним 
средством предупреждения наиболее опасных зло-
употреблений на финансовом рынке, должен стать 
соответствующий уголовно-правовой запрет, учиты-
вающий специфику мошенничества в отношении цен-
ных бумаг, а равно сферу общественных отношений, 
в рамках которой соответствующие посягательства 
являются наиболее типичными и социально опасны-
ми — сферу биржевого оборота таких бумаг.

Как указано в разделе V данной Стратегии, ка-
сающегося направлений развития и повышения эф-
фективности инфраструктуры финансового рынка, 
в настоящее время существует необходимость со-
хранения значения бирж «…как основного центра 
сосредоточения ликвидности, способного конкури-

ровать в мировом масштабе не только с иностранны-
ми биржами, но и служить фундаментом конкурен-
тоспособности всего российского организованного 
рынка», что, с нашей точки зрения, требует всесто-
роннего юридического обеспечения, включая введе-
ние предлагаемого уголовно-правового запрета.

Безусловно, и сегодня мошеннические действия 
в сфере биржевого оборота ценных бумаг влекут 
уголовную ответственность по той или иной части 
ст. 159 или ст. 1596 УК РФ [6, c. 387], однако вы-
деление еще одной специальной уголовно-правовой 
нормы с усилением наказания за соответствующие 
посягательства будет, прежде всего, иметь пред-
упредительный эффект, информировать обществен-
ность, в том числе участников финансового рынка и 
инвесторов, о внимании, проявленном законодате-
лем к повышению уровня уголовно-правовой охра-
ны отношений по обороту ценных бумаг с акцентом 
на биржевой характер такого оборота.

Согласно ст. 142 и 143 Гражданского кодекса РФ 
ценные бумаги удостоверяют обязательственные и 
иные права и могут иметь документарную или без-
документарную форму, быть предъявительскими, 
ордерными или именными, что указывает на необ-
ходимость установления уголовной ответственно-
сти за два альтернативных вида мошенничества в 
сфере их биржевого оборота — за хищение чужого 
имущества или противоправное приобретение пра-
ва на чужое имущество.

Во избежание необоснованной конкуренции 
предлагаемой и других уголовно-правовых норм 
об ответственности за мошенничество необходи-
мо предусмотреть в ней тот же минимальный раз-
мер причиняемого ущерба, который разграничивает 
данное преступление и мелкое хищение, что потре-
бует внесения необходимых дополнений в ст. 7.27 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

В качестве квалифицирующих признаков со-
става мошенничества в сфере биржевого оборота 
ценных бумаг нами предлагается предусмотреть 
крупный и особо крупный размеры причиняемо-
го ущерба, не отличающиеся от тех же размеров в  
ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также совершение дея-
ния группой лиц по предварительному сговору, ор-
ганизованной группой или лицом с использованием 
своего служебного положения. Квалифицирующее 



133Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

значение состава мошенничества в сфере биржево-
го оборота ценных бумаг предлагается обеспечить 
посредством повышения строгости видов наказа-
ния в санкциях новой уголовно-правовой нормы 
по сравнению с санкциями ч. 1—4 ст. 159 УК РФ.  
С нашими предложениями относительно выделения 
такого вида мошенничества в самостоятельный со-
став преступления и его содержания согласились 58 
из 82 опрошенных респондентов из числа судей, 86 
из 104 следователей и 112 из 125 опрошенных со-
трудников подразделений органов внутренних дел 
по экономической безопасности и противодействию 
коррупции Москвы, Московской, Владимирской, 
Тверской, Тульской и Ярославской областей.

В завершение настоящей статьи подчеркнем, 
что на основе изучения особенностей и тенденций 
современной регламентации уголовной ответствен-
ности за мошенничество нами выделены имеющи-
еся проблемы ст. 159—1596 УК РФ и предложено 
дальнейшее направление совершенствования уго-
ловно-правовой охраны общественных отношений 
в данной области применительно к введению ново-
го уголовно-правового запрета в сфере биржевого 
оборота ценных бумаг. Данное предложение, на 
наш взгляд, будет способствовать повышению эф-
фективности превенции мошеннических действий 
с ценными бумагами и защищенности финансового 
рынка в Российской Федерации.
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Процессы глобализации, происходящие сегод-
ня в мире, так или иначе затрагивают практически 
все страны. Государства активно взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются опытом, информаци-
ей, достижениями в различных сферах жизнедея-
тельности. В этой связи полезным, на наш взгляд, 
представляется изучение зарубежного опыта про-
тиводействия финансовым преступлениям различ-
ной направленности, среди которых наибольший 
интерес вызывают методы борьбы с коррупцией, 
легализацией преступных доходов, преступления-

ми в банковской, страховой, налоговой и таможен-
ной сферах, а также финансовыми преступлениями 
в киберпространстве, с использованием высоких 
информационных и компьютерных технологий [1, 
с. 287].

Сегодня в большинстве государств мира глав-
ной проблемой развития национальной экономи-
ки является распространение коррупции. Это за-
ставляет их вести активную работу по разработ-
ке методов и механизмов противодействия ей [2,  
с. 97]. Так, анализ специализированной зарубежной 
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и отечественной литературы позволил автору вы-
делить несколько принципов, соблюдение и при-
верженность которым должны стать решающим 
фактором если не в искоренении, то в минимизации 
масштабов коррупционных проявлений [3, с. 173— 
174].

1. Принцип публичности органов власти, ко-
торый состоит в том, что такие органы должны быть 
открыты обществу, предоставлять любую инфор-
мацию о своей деятельности за исключением тех 
сведений, которые составляют тайну и необходимы 
для обеспечения безопасности личности, общества 
и государства. 

2. Принцип подконтрольности органов 
власти обществу, суть которого заключается в 
том, что любые физические и юридические лица 
должны иметь доступ к планированию и испол-
нению бюджетов всех возможных органов власти 
в стране. Данный принцип реализуем в государ-
ствах, где высоко развит институт гражданского  
общества.

3. Принцип обеспечения прав и защиты част-
ной собственности, т.е. бизнес-структуры должны 
иметь все права и необходимые возможности для 
беспрепятственного владения, пользования и рас-
поряжения своей собственностью. Власти должны 
защищать эту собственность от любых нападок и 
притязаний криминальных структур, а также от 
рейдерских захватов и попыток иным способом по-
глотить или установить контроль над ней.

4. Принцип неотвратимости наказаний за 
совершение коррупционных действий, заключаю-
щийся в том, что в соответствии с уголовным за-
коном будут наказаны все коррупционеры вне за-
висимости от их статуса, должности, чина, ранга и 
заслуг.

5. Принцип презумпции виновности чинов-
ников в коррупции, состоит в том, что каждый чи-
новник всегда находится под подозрением в совер-
шении коррупционных действий и поэтому систе-
матически обязан отчитываться о своих доходах и 
расходах, а деятельность его постоянно находится 
под контролем соответствующих органов (как пра-
вило, правоохранительных). В государствах с высо-
ким уровнем развития гражданского общества пра-
воохранительные органы и суды в первую очередь 
доверяют сведениям, показаниям и свидетельствам 

граждан и средств массовой информации о фактах 
коррупции со стороны чиновников.

6. Принцип необходимости профилактики 
совершения коррупционных действий предполага-
ет постоянное и целенаправленное изменение со-
знания не только чиновников, но и бизнесменов и 
граждан с целью сформировать у них устойчивое 
негативное отношение к коррупции.

Отметим также, что многие иностранные госу-
дарства с успехом применяют и другие принципы, 
направленные на борьбу и противодействие кор-
рупции, например: независимая судебная власть, 
верховенство закона, независимость средств мас-
совой информации, свобода слова, запрет цензу-
ры, наличие реальной политической конкурен-
ции, запрет на преследование инакомыслия и др.  
[4, с. 335].

В целом же опыт зарубежных государств по-
казывает, что полностью искоренить коррупцию 
невозможно, однако вполне реально существенно 
снизить масштабы ее проявления [5, с. 205—206]. 
Во многих развитых и развивающихся странах уро-
вень коррупции был сравним с российским и даже 
превосходил его, однако целенаправленные, гра-
мотные и слаженные действия государства, бизне-
са и гражданского общества позволили устранить 
с пути экономического развития страны крайне 
вредные коррупционные проявления [6, с. 104— 
108].

В качестве наглядного примера приведем Ко-
ролевство Швеция, которое считалось коррумпиро-
ванным государством вплоть до середины ХХ века. 
Руководство страны приняло важные стратегиче-
ские решения в целях искоренения коррупции, уста-
новило моду на честность, а также высокие этиче-
ские стандарты для представителей органов власти. 
В настоящее время Швеция имеет один из самых 
низких уровней коррупции в мире. Активную роль в 
достижении столь значимых результатов сыграли и 
продолжают играть церковь, гражданское общество 
и средства массовой информации, которые подо-
зрительно отнесутся к любому чиновнику или биз-
несмену, которые за короткий срок резко увеличили 
свое состояние или у которых расходы существенно 
превышают доходы [7].

В Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии в целях противодействия фи-
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нансовым преступлениям в 2013 году было создано 
Национальное агентство по борьбе с финансовой 
преступностью, которое активно взаимодействует, 
сотрудничает, обменивается информацией, опытом 
и технологиями с государственными и местными 
органами власти, правоохранительными органа-
ми, а также бизнесом, что позволяет своевременно 
реагировать на возможные угрозы для личности, 
общества и государства [8]. Отдельно отметим, что 
в Великобритании создана обширная база данных 
обо всех подозрительных финансовых операциях, 
открытый доступ к которой есть у полиции Коро-
левства.

В Федеративной Республике Германии глав-
ным государственным органом, осуществляющим 
финансовую разведку, является созданное на базе 
трех ведомств (Федеральной службы по банковско-
му надзору, Федерального управления по торговле 
ценными бумагами и Федеральной службы стра-
хового надзора) Федеральное управление финан-
сового надзора, основная задача которого состоит 
в обеспечении нормального функционирования 
финансовой системы страны [9]. Отметим также, 
что Закон Республики «Об отмывании финансовых 
средств» установил обязанность всех банковских и 
кредитно-финансовых учреждений идентифициро-
вать клиентов, собирать и хранить информацию о 
них, а также передавать эти данные в правоохрани-
тельные органы и организации внутреннего контро-
ля во всех институтах кредитно-финансовой сферы 
страны [10, с. 156].

Соединенные Штаты Америки сегодня — это 
одна из крупнейших экономик мира, занимающая 
долю чуть более 15% от общемирового ВВП. Эконо-
мика многих государств находится в серьезной за-
висимости от экономики США. В этой связи важно 
обеспечить стабильное функционирование финан-
совой системы, поскольку даже незначительные ее 
колебания могут повлечь существенные негативные 
последствия для государств-партнеров, инвесторов, 
держателей государственных долговых облигаций и 
др. Главным подразделением финансовой разведки 
США является Управление по борьбе с финансовы-
ми преступлениями, к основными задачам которого 
относятся защита финансовой системы от незакон-
ного вмешательства в ее нормальное функциониро-
вание, борьба с легализацией незаконных доходов, 

содействие органам, обеспечивающим националь-
ную безопасность, путем сбора, обработки, анализа 
и передачи соответствующих данных, полученных 
в результате финансовой разведки. Быстрый сбор 
и анализ таких данных в большинстве своем воз-
можен благодаря работе автоматизированного про-
граммного обеспечения, которое позволяет опера-
тивно получать всю запрашиваемую информацию 
не только из государственных, но и из коммерче-
ских баз данных.

Следует отдельно сказать о нормативно-право-
вой базе, регламентирующей деятельность финан-
совых институтов в США и позволяющей эффек-
тивно регулировать данную сферу правоотноше-
ний:
• Федеральный закон «О банковской тайне» в 

США наделил Министерство финансов (Депар-
тамент казначейства) правом издавать предписа-
ния, в соответствии с которыми банки и другие 
кредитные и финансовые структуры обязаны 
принимать профилактические меры по борьбе с 
финансовыми преступлениями;

• Закон «О праве на получение конфиденциаль-
ной финансовой информации» наделил органы 
государственной власти правом истребовать до-
стоверные данные о совершенных операциям 
по счетам;

• Закон «О контроле над преступностью» внес 
несколько новелл в федеральное уголовное за-
конодательство: уголовно наказуемыми стали 
мошеннические действия с банковскими карта-
ми, а также мошенничество с использованием 
компьютерных технологий, в том числе в кибер-
пространстве;

• Закон «О контроле над легализацией преступ-
ных доходов» ввел уголовную ответственность 
за отдельные преступления, совершенные со-
трудниками кредитно-финансовых учреждений 
и организаций: намеренная помощь в легализа-
ции преступных доходов; умышленное дробле-
ние денежных переводов на небольшие суммы  
и др.

• Закон «О налогообложении иностранных сче-
тов» нацелен на установление контроля над 
иностранными счетами граждан США, в том 
числе и тех граждан, которые постоянно или 
временно проживают за рубежом.
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Управление по борьбе с финансовыми престу-
плениями США имеет большое количество подпи-
санных соглашений с налоговыми службами других 
государств, что позволяет им оперативно обмени-
ваться сведениями и передавать друг другу необхо-
димую информацию.

Как уже было отмечено выше, в последнее вре-
мя совершается все больше финансовых престу-
плений с использованием компьютерных и инфор-
мационных технологий. Так, опыт американских 
спецслужб позволяет выделить целый ряд наиболее 
часто совершаемых компьютерных финансовых 
преступлений:
• хищение секретной информации из баз данных 

в целях ее последующей продажи, либо внесе-
ние в информационные файлы изменений, иска-
жающих их смысл;

• мошенничество с использованием Интернет-
технологий: биржевые спекуляции, жульниче-
ство на инвестиционном рынке и др.

• вымогательство и компьютерный терроризм, 
когда, например, преступник требует запла-
тить выкуп под угрозой уничтожения базы  
данных;

• мошенничество, совершаемое посредством не-
санкционированного подключения к компью-
терным линиям связи и их использование за 
счет владельца;

• использование компьютерной связи для торгов-
ли наркотическими средствами, а также ведения 
подпольного игорного бизнеса;

• распространение через Интернет заведомо лож-
ной информации;

• кражи комплектующих блоков персональных 
компьютеров;

• незаконное копирование и сбыт программного 
компьютерного обеспечения;

• хищения в системе финансовых учреждений;
• мошенничество с банковскими карточками;
• распространение компьютерных вирусов;
• перехват и использование в преступных целях 

беспроводных линий связи: радиосвязи, сото-
вой, а также спутниковой связи.
Еще одним распространенным в мире видом 

финансовых преступлений являются налоговые 
преступления, к которым законодательства многих 
государств относят и таможенные преступления. 

В свою очередь самым «популярным» видом на-
логовых преступлений является уклонение от их 
уплаты, которое может совершаться в форме не-
представления в налоговые органы информации о 
доходах, сокрытия реальных доходов посредством 
внесения ложных или искаженных сведений в фи-
нансовые документы, а также использования под-
дельных документов.

Так, к примеру, в Итальянской Республике и 
Соединенных Штатах Америки непредставление в 
налоговые органы информации о доходах являет-
ся уголовным проступком и поэтому наказывается 
либо штрафом, либо лишением свободы на неболь-
шой срок.

В Испании налоговые правонарушения диф-
ференцируются на уголовные преступления, пред-
усматривающие применение к преступнику более 
жестких мер ответственности, и уголовные про-
ступки, за совершение которых в отношении вино-
вного будут применены менее суровые меры ответ-
ственности.

Анализ законодательства и специализирован-
ной литературы зарубежных стран позволил автору 
выделить два основных подхода по вопросам при-
менения мер ответственности за совершение нало-
говых преступлений:
• «американский» подход, характерной чертой ко-

торого является применений жестких наказаний 
и криминализация значительного количества 
налоговых деликтов;

• «европейский» подход, отличающийся более 
мягкими наказаниями и декриминализацией 
большого количества налоговых деликтов либо 
же заменой наказаний различными доплатами 
к налогам, которые назначаются компетент-
ными административными органами, но не  
судами.
Далее отметим, что к таможенным престу-

плениям относятся различные виды уклонения от 
уплаты таможенных пошлин на ввоз и вывоз то-
варов, на ввоз и вывоз без оформления в установ-
ленном порядке товаров, на производство и распро-
странение которых установлена государственная 
монополия, подделка знаков уплаты таможенной 
пошлины и др. Законодательство некоторых госу-
дарств, например, таких как Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии, 
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а также Итальянской Республики квалифицирует 
указанные деяния в качестве одной из разновид-
ностей контрабанды, поскольку, как правило, дей-
ствия по уклонению от уплаты таможенных пошлин 
связаны с сокрытием определенных товаров [11,  
с. 20—23].

Необходимо, на наш взгляд, также сказать о том, 
что некоторые государства фактически поощряют 
совершение финансовых преступлений, предостав-
ляя государственную защиту преступникам. Так, 
например, широко известно, что международная 
организованная преступность активно использует 
многочисленные оффшорные зоны для легализа-
ции преступных доходов [12, с. 318—324]. В соот-
ветствии с Законом «Об экономическом развитии 
Сейшельских островов» инвесторы, разместившие 
в данном государстве денежных средств на сумму 
не менее 10 млн долларов США, освобождаются 
от уголовного преследования за легализацию неза-
конных доходов. Кроме того, им гарантируется за-
щита имущества от конфискации, однако только в 
том случае, если они не совершали насильственных 
преступлений или преступлений, связанных с нар-
котическими средствами, непосредственно на Сей-
шельских островах.

В заключение настоящей статьи отметим, что 
зарубежный опыт борьбы и противодействия фи-
нансовым преступлениям весьма разнообразен 
и обширен и зависит от многих факторов. По-
этому универсальных методов, гарантирующих 
100-процентный успех, нет. Однако все же на-
копленный международным сообществом по-
ложительный опыт необходимо исследовать и 
изучать с целью адаптации к российским реали-
ям и применения во всех сферах экономической  
деятельности. 
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Автор данной статьи исходит из представления 
о том, что знания не являются калькой, отражени-
ем реального положения вещей, а конституируются 
ученым (исследователем) в зависимости от мотива-
ции познания, личностных особенностей, мировоз-
зрения и мироощущения, т.е. от опыта взаимодей-
ствия с миром. В этой связи можно сказать, что зна-
ния всегда соразмерны человеческому разумению, 
т.е. они индивидуальны и соответствуют способно-
стям конкретной личности.

Можно отметить тот факт, что после смены по-
литического и социально-экономического строя в 
нашей стране в науке криминологии стал развивать-
ся индивидуальный подход к оценке еще в недавнем 
прошлом непреложных, непререкаемых идеологи-
ческих догм, насаждаемых марксистским учением, 
позиционирующим идеологами КПСС.

О чем в данном случае будет идти речь? В пер-
вую очередь относительно идеологии и в частности 
о диалектико-материалистическом мировоззрении. 
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Для меня, по крайней мере, предельно ясно, что 
его не понимают не только обыватель, но и самые 
догматические, консервативные головы, долгое вре-
мя его пропагандирующие. На каком основании, 
например, в криминологии продолжают господ-
ствовать положения марксистского учения о про-
грессивном развитии человечества; о непременной 
смене низшей социально-экономической формации 
более высокой; о бессознательном (объективном) 
развитии исторического процесса? Ведь все эти по-
ложения в качестве непререкаемой заданности уже 
пройти не смогут; они требуют своего объяснения и 
обоснования.

Главная сложность, определяющая другие труд-
ности, состоит не в том, что идеи (идеальное) воз-
никают из практики, как полагал Маркс, а как раз 
наоборот, когда материальная практика объясняется 
идеальными соображениями конкретных людей. Но 
взятый из гегелевской философии диалектический 
ход развития мышления по аналогии неприменим к 
объяснению хода развития истории человечества. И 
этот факт уже доказан.

Сомнительным теперь кажется и применение 
диалектическим материализмом гегелевского тер-
мина «снятие», которое употребляется для харак-
теристики отношения (связи) какого-либо низшего 
явления к высшему. Например, марксизм говорит о 
том, что «механическое движение включено в био-
логическую форму движения материи в «снятом» 
виде»1 [7, c. 408].

Мне, например, подобное толкование термина 
«снятие» не понятно. Ведь механическое движение 
касается перемещения физических тел в простран-
стве или какой-либо техники в производственной 
сфере. Но причем здесь биологическое движение, 
заключающееся в развитии живых организмов? Это 
же две самостоятельные формы движения, управ-
ляемые разными законами. Однако классики марк-
сизма умышленно применили гегелевские законы 
(правда, в измененном виде) и категории, чтобы по-
казать, что механическое движение неорганических 
(простых) предметов привело к более сложному, 
биологическому движению, которое опять же путем 

1 Гегель же использовал смысл термина «снятие» в качестве 
формального приема разрешения противоречий, мыслящих про-
тиворечий, которые заложены в противоположные понятия. Раз-
витие понятий происходит путем «снятия» противоречий, тем 
самым происходит движение от абстрактного к конкретному.

дальнейшего движения смогло породить психиче-
ские (духовные) явления. Такая схема развития в 
учении марксизма называется эволюцией. По этой 
схеме развивается и так называемая социальная ма-
терия: от низшей формации к высшей и опять путем 
«снятия».

Однако речь тут должна идти не о движении от 
простого к сложному, от низшего к высшему, а о 
разности, непохожести и несходстве, одним словом, 
об особенностях каждой социально-экономической 
формации, зависящей от творчества и способности 
людей, ее организующих. Ведь и сам Маркс опре-
делял человека как «самоустремленное существо». 
Но это, на мой взгляд, правильное определение 
человека вступает в противоречие с его следую-
щей мыслью, что производственные отношения, в 
которые необходимо вступают люди, не зависят от 
их воли, ибо они соответствуют определенной сту-
пени развития материальных производительных 
сил. Как будто бы классик производственные от-
ношения представлял как некую объективную ре-
альность, исключающую самих людей, а развитие 
производительных сил происходит по воле некоего  
демиурга.

Вообще Маркс исключал саму возможность 
человека активнейшим образом преобразовывать 
социально-экономическую сферу, полагая, что ин-
дивида определяет внешняя среда, поскольку, ро-
дившись, он вписывается в уже сложившиеся про-
изводительные силы и производственные отноше-
ния, во всю культуру, и все они вместе определяют 
его настоящую и будущую жизнь.

Понимание личности как прижизненно возни-
кающего продукта общественно-исторических от-
ношений породило многие казусы, среди которых 
отметим следующее утверждение. Психологиче-
ский склад личности является производным от де-
ятельности человека и детерминирован развитием 
общественных условий его жизни.

Однако среди ученых-психологов советского пе-
риода были и те, которые вопреки идеологической 
установке признавали в каждом человеке наличие 
личностного начала как внутренней основы нрав-
ственного развития. Например, С.Л. Рубинштейн в 
своих научных трудах подчеркивал, что личностное 
развитие может быть понято как реализация инди-
видом своей потенциальной универсальности, все-
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сторонности. Поэтому личность — не только и не 
столько продукт общества, она в первую очередь — 
развитая форма исходной сущности человека. Но 
«исходная сущность» человека может по каким-ли-
бо причинам и не развиться. Следовательно, гово-
рить о человеке как личности в таком случае весьма 
проблематично, особенно если он преступник-ма-
ньяк или профессиональный рецидивист.

На этой позиции стоял и Л.И. Божович. Он го-
ворил, что развитие индивида происходит не как 
пассивное отражение действительности, а всегда 
имеет свою собственную логику, свои собственные 
закономерности [3, с. 112].

Автор этой статьи полностью на стороне этих 
ученых-психологов и поддерживает их научную 
точку зрения. Действительно, обладая творческими 
природными способностями, человек переделыва-
ет все то, что застает вокруг себя: не только дом и 
предметы быта, но и производство с его отношени-
ями, технику и всяческие орудия труда. Но раз он 
изменяет среду вокруг себя, значит, прошлое не мо-
жет его определять полностью и окончательно, оно 
может лишь в некотором роде влиять на человека до 
начала его активной деятельности.

Однако Маркс говорил о стихийном, бессозна-
тельном развитии исторического процесса. Но бес-
сознательное развитие истории связано с тем обсто-
ятельством, что Маркс во главу угла поставил не 
самого человека, а его деятельность: поменявшись 
местами, целью стала деятельность, а средством — 
человек. Таким образом, у Маркса истинным субъ-
ектом истории является не человек, а его деятель-
ность. Практическая деятельность становится субъ-
ектом истории, а человек определен во всех своих 
психологических и социологических определениях 
через ту деятельность, которую он осуществляет. 
Если совершил человек преступление, криминоло-
ги говорят о нем как о личности преступника и не 
в абстрактном отношении, а в прямом смысле этого 
слова, как бы он постоянно занимается преступной 
деятельностью.

Но если исходить из действительного, как на 
самом деле происходит деятельность, которую осу-
ществляет индивид, то речь должна идти о том, что 
субъект сам себя детерминирует, определяет, т.е. 
является причиной самого себя, а это значит, что в 
такой детерминации участвуют и сознание челове-

ка, и его воля, и его чувства, которые стимулируют 
его действия. Тогда, вопреки установке Маркса об 
объективности исторического развития, процесс 
изменения следует считать не стихийным, а созна-
тельным, тогда нужно признать, что свои действия 
человек вначале обдумывает, а затем совершает. И 
люди ясно осознают не только, что надо произво-
дить материальные блага, но также какие строить 
отношения, в которые вступают между собой. Сле-
довательно, любой труд, любое взаимоотношение 
человека с человеком не может быть не осознан-
ным, поэтому повторять вслед за Марксом и аполо-
гетами его учения, что сознание есть продукт обще-
ственного развития и вне общества не существует 
[7, с. 414] по крайней мере некритично и бездумно.

Кроме того, делая акцент на индивидуальный 
подход ученого к разработке и познанию предме-
та криминологии, нужно переосмыслить еще одну 
догму марксизма, что отношение человека к самому 
себе становится для него возможным только лишь 
через посредничество, через его отношения к друго-
му человеку. Только таким образом человек прояв-
ляет себя как личность. То есть только через внеш-
нюю связь в процессе совместного общественного 
труда человек имеет возможность общения вообще. 
Но это ошибочное мнение. 

Человек уже в самом первичном акте труда уже 
общается с самим собой, самый простой акт трудо-
вой деятельности порождает внутреннее общение. 
Индивид просто не может не общаться с собой, и 
только внутреннее общение становится условием 
внешнего общения. Определяя себя, человек затем 
определяет и свою деятельность. Без этого нет ни 
особенной личности, ни ее внешнего общения с 
другими. такими же особенными личностями [2, 
с. 135—136].

Особенность каждой личности человека образу-
ется путем создания им своего собственного мира, 
который отличают совершенно особые качества, из-
начально не существовавшие в природе, в первую 
очередь мы имеем в виду нравственность. В при-
родном мире, как известно, ее нет. Она, как и сво-
бода, и сознание, и совесть, в определенном смысле 
сверхъестественна.

Нравственность — категория духовная, при-
надлежащая миру трансцендентному, поэтому ее в 
природе нет. Нравственность человек может ощу-
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щать, например, через чувство стыда, которое как 
раз и сигнализирует о наличии нравственности в 
нем. Марксизм же, объявляя ее продуктом обще-
ственного сознания, тем самым пытался придать ей 
характер материального явления, которое видоизме-
няется в зависимости от изменения общественных 
отношений. Но если нравственность — категория 
производная, тогда она может образоваться лишь 
от другого высшего начала. И этим высшим нача-
лом только и может являться Творец человека, а не 
общественное сознание, которое само есть произ-
водное образование от суммы сознаний индивиду-
умов.

Духовный мир, который непосредственно не 
воспринимается органами чувств, принципиально 
не может стать объектом предметно-практической 
деятельности ни самого сознающего субъекта, ни 
других людей. Т.е. духовный мир как таковой (со-
знание, разум, нравственность, свобода и т.п.) не 
являет себя, как это делает предметный мир, а лишь 
проявляет, обнаруживает себя в действиях и по-
ступках человека. Можно лишь косвенно судить о 
разумности или, наоборот, неразумности индивида; 
косвенно потому, что человек в своих действиях ру-
ководствуется не только сознательностью и разум-
ностью, но чаще всего чувствами, страстями. Поэ-
тому сознание выражается понятиями «идеальное» 
или «субъективная реальность».

Христианская философия, на которую ориенти-
руется автор, обращает внимание на внутреннюю 
напряженность и противоречивость душевной жиз-
ни человека. Наряду с сознанием в структуре души 
открывается слой, лежащий за пределами знания и 
не подвластный знанию. Ею признается спонтанная 
(т.е. независящая от внешней среды) активность 
души, проявляющаяся как в самопознании, в само-
регуляции, в опыте общения с самим собой, а также 
с всевышним разумом, так и в актах своеволия, сле-
дования и подчинения страстям, что и приводит к 
преступлениям.

«Хомо сапиенс», — пишет Т.П. Григорьева, — 
человек наполовину; отсюда скептическое к нему 
отношение у русских мыслителей». Можно, про-
должает дальше она, вспомнить Герцена, который 
как-то сказал, что хомо сапиенс «лишь озорная вы-
думка Линнея» [1, с. 91] — шведского естествои-
спытателя, создателя системы растительного и 

животного мира. Впоследствии и Вернадский ска-
жет: «Мы столкнулись реально в научной работе 
с несовершенством и сложностью научного аппа-
рата Homo sapiens... Он не есть завершение соз-
дания, он не является обладателем совершенного 
мыслительного аппарата... Настало время новой 
методики «проникновения в неизвестное», в виде 
«символа», создаваемого интуицией» [1, с. 91]. И 
далее ученый уверяет: «научная творческая мысль 
выходит за пределы логики (включая в логику и 
диалектику в разном ее понимании)... Интуиция, 
вдохновение — основа величайших научных от-
крытий... не вызываются ни научной, ни логиче-
ской мыслью...» [1, с. 91]. Но можно ли изменить 
логику, ставит вопрос Т.П. Григорьева, если она за 
прошедшие тысячелетия настолько укрепилась в 
методе познания и обусловила структуру сознания? 
И восточные мудрецы, и ученые-физики полагают, 
что «логика сделала нас в такой степени рабами, 
что мы беспрекословно подчиняемся ее законам», 
а Эйнштейн говорил, что если быть совершенно 
логичным, то ничего нельзя открыть [1, с. 91]. Так 
что логическое сознание, можно сказать, повреж-
денное сознание, которое породило рационализм, 
позитивизм, материализм в форме диалектическо-
го и другие похожие философские концепции и  
теории.

Если разум человека есть всего лишь потенция, 
способность, значит, человек в своих действиях ру-
ководствуется рассудком как примитивной формой 
познания. Рассудок в современной системе психо-
логических понятий чаще всего отождествляют с 
мышлением. Поэтому немецкий философ и психо-
лог В. Вундт рассудок называл «мыслящей душой» 
[8, с. 385].

Мышление — скорее постоянный процесс, свя-
занный со стремлением человека овладеть своими 
собственными представлениями, побуждениями 
чувств и воли, воспоминаниями и ожиданиями. 
Таким образом, мыслительный процесс состоит в 
постоянной перегруппировке всех возможных со-
держаний сознания вплоть до разрушения суще-
ствующих между ними (различными содержания-
ми) связей. При этом может выделиться результат 
содержания сознания, который принимает сравни-
тельно определенную форму и который может быть 
назван мыслью [8, с. 280].
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И самым, пожалуй, важным сверхъестествен-
ным элементом человеческой сущности является 
свобода. Свобода — это свобода воли как духовный 
акт, а не отсутствие стеснений и ограничений, свя-
зывающих общественно-политическую жизнь и де-
ятельность членов общества, как часто именно этим 
ограничивается это понятие.

Марксизм, как известно, не жаловал свободу и 
тем более никогда не связывал ее с волей. Свобод-
на не воля, которая выбирает, исходя лишь из жела-
ний субъекта, а воля, которая выбирает правильно, 
в соответствии с объективной необходимостью [7, 
с. 398], т.е. здесь свобода отождествляется с объек-
тивной необходимостью. Не исключено, что кто-то, 
читая это, может заявить, что это абсурд, ибо необ-
ходимость и свобода — это антиподы, противопо-
ложные по смыслу термины. Однако было время, 
когда свобода воли объявлялась фикцией (т.е. не-
соответствующей действительности), когда счита-
лось, что «необходимости» подчинены воля и со-
знание человека. Идея детерминизма, устанавливая 
необходимость человеческих поступков, отвергает 
напрочь «вздорную побасенку» о свободе воли. И 
вот на этом абсурде в советский период основыва-
лась «единственно верная» для всех наук марксист-
ская методология.

В этой связи мне бы хотелось обратить внима-
ние на христианское учение митрополита Антония 
Сурожского и кратко изложить основные положе-
ния, касаемые знаний о преступном человеке — ос-
новного предмета криминологии.

Человек, согласно его учению, был создан са-
мовластным, с различными способностями и при-
званием определять свою судьбу и одновременно 
судьбу всего сотворенного мира. Сама непредска-
зуемость его возникновения (ведь Бог творит не 
по необходимости, Он сотворил человека не ради 
Себя, а ради самого человека) является гаранти-
ей его независимости. Поэтому судьба всего мира 
определяется двумя волями: всесильной творческой 
волей Божией и волей человека, слабой, хрупкой, 
но наделенной страшной властью сказать «нет» и 
пресечь любое действие Божие своим отказом от 
сотрудничества.

Человек как тварное существо обладает свобо-
дой, но она обусловлена в первую очередь тем, что 
она дарована решением Бога. Поэтому говорить об 

абсолютной свободе здесь не приходится, потому 
что каждая личность ограничена на разных уров-
нях: она сотворена без участия ее свободной воли, 
она наделена определенной природой также без 
личностного согласия и, наконец, ею управляют не-
кие внутренние законы. Поэтому свобода по суще-
ству и есть состояние непредсказуемости, которая 
согласуется с возможностью каких-то не предо-
пределенных детерминизмом событий. Свободу в 
таком случае невозможно доказать, так как это ду-
ховная категория. Кроме того, если мы докажем не-
предсказуемость, установим некий закон, согласно 
которому она существует, это на самом деле будет 
отрицанием самой непредсказуемости, это упразд-
нит само понятие свободы и само ее существование 
[6, с. 214—222].

Может быть, на самом деле нет свободы воли, 
а есть заблуждение, будто бы мы свободны в своих 
поступках, потому что не осознаем своей неограни-
ченности? Однако то, что мы ограничены извне, не 
означает, что мы лишены духовной свободы. Она 
существует как внутренний выбор, внутренний 
протест, как наше отношение к происходящему. Из 
этого постулата мы и будем исходить в определе-
нии сущности (а не понятия) свободы, которая для 
своего означивания требует проявление внутренней 
творческой активности человека, совершающейся 
в экзистенциальном (духовном), а не историческом 
(бытийном) времени.

Нельзя сказать, что проблемой свободы воли не 
занимались отечественные психологи. Достаточно 
назвать таких ученых как Г.И. Челпанов, В.П. Зубов 
и В.М. Экземплярский, последний во времена иде-
ологического диктата сумел направить свои усилия 
на поиск своих методологических оснований в рус-
ле марксистской философии. А иначе было нельзя. 
Именно в это время прозвучали слова Экземпляр-
ского, что задача психолога и педагога — помочь 
подрастающему человеку «осознать свой душев-
ный мир и научиться самому регулировать свое 
поведение, усвоив определенные способы управ-
ления механизмом своих стремлений» [5, с. 146— 
147].

Обсуждение вопроса свободы воли в то время 
расценивалось крайне негативно. Однако западные 
психологи уже тогда рассматривали волю в каче-
стве духовной способности личности человека. 
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Господствующей методологической тенденцией 
в психологическом анализе проблемы воли было 
утверждение самодовлеющей роли сознания, име-
ющего самостоятельное происхождение. В экспе-
риментальных исследованиях была доказана пер-
вичность особого переживания воли как чистого, 
ненаблюдаемого акта сознания, а также особой 
формы волевой детерминации: в своей сущно-
сти волевой акт должен пониматься вне элемента  
мотивации.

Такое понимание сознания и воли человека 
вступало «в противоречие с потребностью тота-
литарного государства в управляемых социальных 
субъектах и с материалистическим принципом его 
идеологии» [5, с. 147]. Поэтому усилия советских 
ученых были вынужденно направлены на поиск 
для акта свободной воли объективных (a не субъ-
ективных) обоснований, исходящих из внешних  
реалий.

Однако, подвергнув тщательному анализу по-
ложения теорий ведущих зарубежных и отечествен-
ных психологов, Экземплярский выявил недоста-
точность предлагаемых ими исходных понятий 
для анализа сложных аспектов поведения челове-
ка. И в качестве первоэлемента воли в своей кон-
цепции автор применил категорию инстинкта как 
неделимой духовной первоосновы психического. 
Зарубежные ученые инстинкт считали духовно-
душевным актом, не поддающимся описанию в 
терминах естественных наук. Это обстоятельство 
укрепило Экземплярского в осознании инстинкта 
как первичного момента воли, которая выступает 
активным агентом психической жизни человека. 
Но главным в этом открытии было подтверждение 
причины инстинкта, которой объявлялось некое 
разумное верховное, а не само живое существо2  
[5, с. 149].

На основе своих научных изысканий Экзем-
плярский пришел к следующим выводам: 1) чело-
век благодаря свободе воли всегда может изменить 
среду — сознательно изолировать себя от людей 
и других внешних факторов, которые задают им-

2 Со временем, с позиций ограниченных описанием безличной 
системы мировых отношений, механицисты, рационалисты, 
этологи, психоаналитики принципиально исказили метафизи-
ческий и теологический смысл понятия инстинкта. И утеряв 
существо понимания, современная психология утеряла для себя 
и само явление.

пульсы к возникновению негативных стремлений; 
2) формирование определенного направления воли 
путем самовоспитания не означает уничтожение 
внутреннего своеобразия черт характера, т.е. разно-
образных форм поведения личности; 3) волевая де-
ятельность человека основана на факторе экзистен-
циального выбора, поэтому для воспитания воли 
безусловным является принцип индивидуализации. 
В этой связи классификация характеров с их четким 
разграничением просто невозможна: 4) выдвигая 
цель освободиться от негативного стремления, нуж-
но свое внимание сосредотачивать не на борьбу с 
ним, а переключить его на другую положительную 
цель; 5) процесс совладения со стремлениями, раз-
вивающихся из страстей, может рассматриваться 
только как процесс переориентировки направления 
и содержания исходного отрицательного стрем-
ления, замены его вызванными к жизни новыми 
стремлениями; запреты же в данном случае вы-
ступают факторами стабилизации его негативных  
влияний.

Кстати, эти выводы помогут криминологам в 
определении тактических приемов индивидуально-
го профилактического воздействия на лиц, соверша-
ющих преступления.

Но метафизико-теологическое понимание ин-
стинкта как первичного момента воли не может 
предполагать никакого иного видения (его интер-
претации), ибо сама воля есть явление духовное, 
которое никоим образом не является формой пси-
хического отражения. И вообще, что представляет-
ся под словосочетанием «психическое отражение», 
если само «отражение», по мнению Ленина, являет-
ся лишь предполагаемым, а не реальным свойством 
материи? Ведь психика, которая отождествляется 
с такими понятиями как «сознание», «мышление», 
«разум», «идея», «дух», реально существует неза-
висимо от материи и не является ее производной. 
Поэтому, если отражение — свойство материи, оно 
не может по аналогии присутствовать в противо-
положном идеальном, которое невидимо для эмпи-
рического познания. Абсурдно даже предполагать, 
что на основе физиологической формы отражения, 
свойственной, по мысли психологов-материали-
стов, и растениям [4, с. 91], в процессе развития 
(эволюции) появились дух, сознание, разум и т.д. 
Этот автор полагает, что психическому отражению 



145Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

предшествовало появление субъективного в виде 
простейших переживаний. Но даже простейшие 
переживания предполагают наличие у человека 
коры головного мозга, которая, по мнению этого 
же автора, есть отражающая система, определяю-
щая все формы психического отражения [4, с. 60], 
а не только простейшие переживания. Этим самым 
хочу подметить, что автор, желая сделать духов-
ные категории производными материи, запутал-
ся настолько, что потерял логическую нить своих  
рассуждений. 

Кроме того, появление простейших пережива-
ний у человека на определенном этапе эволюции 
(путем возникновения на основе физиологической 
формы отражения иного, психического, отраже-
ния) полагает определенное время его существо-
вания в этом мире без каких-либо признаков пси-
хики вообще, а это уже не есть человек и даже не  
животное.

Таким образом, марксистское монистическое 
учение, определившее на многие годы на совет-
ском пространстве свою методологию для всех 
наук, включая и криминологию, ориентирует, что 
знания необходимо извлекать непосредственно из 
объективной действительности по универсальной, 
(примитивной) схеме: объект наблюдения — объек-
тивные причины — закономерное следствие, а это 
и есть пропаганда социального детерминизма. Разу-
меется, однотипный подход к объекту исследования 
(ибо, по учению марксизма, сам субъект является 
объектом, потому что подчиняется объективным за-
кономерностям [7, с. 439]), навязанный идеологией 
тоталитарного советского режима, не позволял ис-
пользовать индивидуальный подход к познанию 
предмета криминологической науки. Это значит, 
что индивидуальный прием познания, основанный 
на личностном мировоззрении и мироощущении и 
выражающий собственную точку зрения ученого, а 
не общую концепцию материализма, не мог приме-
нить ни один криминолог.

«Метод индивидуального подхода», пусть мето-
дологически не совсем точное выражение, потому 
что индивидуальность — это не философский тер-
мин, но прием построения знания, на формирование 
которого влияют не только предмет познания, но в 
первую очередь особенности субъекта познания, за-
висит от ценностно-мотивационной составляющей 

криминолога и конституирования им модели чело-
века и окружающей его социальной действитель-
ности.

Заканчивая рассмотрение научного метода 
индивидуального подхода к познанию предмета 
криминологии, автор приходит к выводу, что мо-
нистическое учение марксизма, утверждающее 
методологию диалектического материализма, не 
может больше присутствовать в криминологиче-
ской теории. В противном случае это учение ри-
скует быть изобличенным в несостоятельности 
своего монистического представления окружающей 
действительности и человека в ней. Метод инди-
видуального научного подхода, который гаранти-
рован конституционным признанием (ст. 13 ч. 1) 
идеологического многообразия (следовательно, 
монополии материалистической идеологии при-
шел конец), а также свободы мысли и слова (ст. 
29 ч. 1), открывает для ученых-криминологов про-
стор для выражения своих нестандартных мыслей 
и дерзновенного стремления к конституированию 
новых идей. Односторонний же подход, основан-
ный на примате монизма и объективизма, сегод-
ня не может удовлетворить криминологическую  
теорию.
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Низкий уровень правовой культуры водителей 
транспортных средств обусловил такое негативное 
явление на автомобильных дорогах как опасное во-
ждение, характеризующееся значительным превы-
шением скорости, перестроением при интенсивном 
движением (так называемая «игра в шашечки»), а 
также препятствованием обгону и резким торможе-
нием. Такое поведение за рулем нередко допускают 
представители так называемой «золотой молоде-
жи», которые грубо пренебрегают правилами до-
рожного движения. Показательны примеры Руслана 
Шамсуарова и Мары Багдасарян [1]. Вместе с тем, 
самым опасным нарушением в этом ряду является 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения. Практически ежедневно поступают со-
общения о серьезных дорожно-транспортных про-
исшествиях, в которых погибают люди. Так, 29 июня 
пошлого года в средствах массовой информации 
была размещена информация о том, что в г. Крас-

нодаре на улице Талалихина 17-летний водитель ав-
томобиля «Land Rover», находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, допустил столкновение с 
автомобилем «Газель» дорожно-строительной ком-
пании. От удара грузовик совершил наезд на пяте-
рых рабочих, ремонтировавших участок дороги. В 
результате аварии погиб 40-летний рабочий, еще 
четверо госпитализированы в медицинское учреж-
дение с тяжелыми травмами. Пострадал и водитель 
внедорожника, у которого нет водительского удо-
стоверения [2].

Катастрофическая ситуация в сфере дорожно-
транспортного травматизма свидетельствует о том, 
что назрела необходимость усиления мер админи-
стративно-правового воздействия на подобных на-
рушителей правил дорожного движения, на что не-
однократно обращалось внимание в научной лите-
ратуре [3, с. 177—179; 4, с. 169—173; 5, с. 58—61]. 
Вместе с тем, крайне негативные тенденции в этой 
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сфере потребовали использования и уголовно-пра-
вовых средств, в связи с чем в Уголовный кодекс 
Российской Федерации введена статья 264.1 УК 
РФ — нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию 
[6]. Статистические данные свидетельствуют о вос-
требованности этой новеллы уголовного законода-
тельства. В 2017 году только в Тамбовской области 
в суды направлено 644 уголовных дела названной 
категории [7], всего же в Российской Федерации в 
суды в этот период направлено 78 980 подобных 
уголовных дел [8].

Вместе с тем, правоприменительная практика 
выявила определенные проблемы и трудности, зача-
стую не позволяющие привлечь к уголовной ответ-
ственности нетрезвых водителей, повторно управ-
ляющих транспортными средствами в таком состо-
янии. В целях правильного применения уголовного 
закона необходимо изучение всех признаков состава 
анализируемого преступления, в том числе такого 
обязательного и необходимого как субъект.

Под субъектом преступления понимается лицо, 
совершившее общественно опасное деяние и спо-
собное нести за него уголовную ответственность [9, 
с. 29]. Субъект рассматриваемого преступления — 
специальный, он характеризуется общими и специ-
альными признаками. Им является вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее возраста 16 лет [10]. Кро-
ме того, субъектом должен быть именно водитель, 
т.е. лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или 
другим механическим транспортным средством, 
которое предназначено для перевозки по дорогам 
людей, а также грузов или установленного на нем 
оборудования [11]. Водители иных механических 
транспортных средств: автобуса, троллейбуса, мо-
тоцикла, квадрицикла, мопеда, трактора, самоход-
ной дорожно-строительной, другой самоходной 
машины и иного транспортного средства, на управ-
ление которым предоставляется специальное право, 
также являются субъектами преступления [11].

Субъектом преступления считается:
1) водитель, который сдал экзамены на право 

управления определенным видом транспортного 
средства и получил водительское удостоверение;

2) любое другое лицо, которое управляет 
транспортным средством. К этой категории отно-
сятся лица, у которых водительское удостоверение 

было изъято в установленном порядке за имевшее 
место ранее нарушение пунктов Правил дорожного 
движения, а также лица, не имевшие или лишенные 
права управления транспортным средством. Субъ-
ектом является и лицо, обучающее вождению на 
учебном транспортном средстве с двойным управ-
лением [11].

К обязательным признакам субъекта относятся: 
1) нахождение водителя в состоянии алкоголь-

ного, наркотического и иного опьянения;
2) наличие административной или уголовной 

преюдиции (действующего административного на-
казания за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или невыполнение требова-
ния о прохождении освидетельствования, либо не-
снятой и непогашенной судимости за аналогичное 
преступление).

Только совокупность указанных общих и специ-
альных признаков свидетельствует о наличии со-
става преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ [12, с. 48—51].

Вменяемость как один из обязательных общих 
признаков субъекта означает его способность осоз-
навать характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими [12, с. 48—51], не под-
лежит уголовной ответственности невменяемое 
лицо. Невменяемость характеризуется юридиче-
ским и медицинским критериями, при этом юри-
дический — определяется интеллектуальным и во-
левым признаками, только совокупность юридиче-
ского и медицинского критериев дает основание для 
признания лица невменяемым [9, с. 29]. 

В правоприменительной практике возникали 
ситуации, когда виновное вменяемое лицо, пыта-
лось избежать уголовной ответственности, либо 
затянуть судебный процесс, утверждая о своей не-
вменяемости или выражая сомнения в психической 
полноценности.

Так, при рассмотрении у мирового судьи уго-
ловного дела в отношении Т. по ст. 264.1 УК РФ, 
установлено, что, будучи привлеченным к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП 
РФ, 25.09.2015 г. около 2 часов 55 минут ночи в г. 
Моршанске Тамбовской области он повторно управ-
лял автомобилем «Toyota Rav-4» с явными призна-
ками алкогольного опьянения и отказался от про-
хождения медицинского освидетельствования [13]. 
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В судебном заседании адвокат заявил ходатай-
ство о назначении Т. судебно-психиатрической 
экспертизы, указав, что ранее у подсудимого были 
травмы головы, за год до рассмотрения дела неиз-
вестные подвергли его избиению, нанося удары по 
голове, в результате чего он потерял сознание. По-
сле этого у него стали проявляться головные боли, 
нарушения памяти и сна. 01.01.2017 г. он вновь упал 
и ударился головой об лед. Таким образом, под со-
мнение был поставлен медицинский (биологиче-
ский) критерий вменяемости. 

С учетом изложенного мировым судьей была 
назначена судебно-психиатрическая экспертиза 
[14], по результатам которой установлено, что Т. не 
обнаруживает признаков какого-либо психическо-
го расстройства и не страдал им ранее. В период, 
относящийся к совершению инкриминируемого 
ему деяния, у него не было признаков какого-либо 
временного психического расстройства, он мог и в 
настоящее время может в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий либо руководить ими [15]. 

Комиссия врачей-экспертов подтвердила нали-
чие у Т. совокупность юридического и медицинско-
го критериев, позволяющих сделать вывод о вменя-
емости подсудимого и его способности нести уго-
ловную ответственность за содеянное. 

Еще одним необходимым общим признаком 
субъекта преступления является достижение им 
возраста 16 лет. Неправильный подход правоприме-
нителей к вопросу о привлечении к уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, достигших 16, 
но не достигших 18 лет, допускаемые нарушения 
процедуры направления на свидетельствование и 
фиксирования факта отказа от него, позволяли под-
росткам избегать заслуженного наказания.

Так, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Первомайского района Тамбовской 
области несовершеннолетний С., 1998 года рож-
дения, 01.07.2015 г. был привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ 
за отказ от выполнения требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения [16]. Имея административное наказа-
ние, С. вновь управлял автомобилем по автодороге 
«М6-Каспий» на территории Первомайского райо-
на Тамбовской области с признаками алкогольного 

опьянения. При остановке сотрудниками ГИБДД он 
отказался от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Постановлением той же комиссии 
от 10.02.2016 г. С. назначено административное 
взыскание по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ [17].

При принятии повторного решения о назначении 
административного наказания, не было учтено, что 
С. хотя и является несовершеннолетним, но достиг 
возраста 16 лет, а, следовательно, является субъек-
том преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ. Неправильный подход правоприменителя к 
определению такого обязательного признака субъ-
екта как возраст позволил подростку, неоднократно 
позволяющему себе садиться за руль в нетрезвом 
состоянии, избежать уголовной ответственности. 

Еще одного несовершеннолетнего правона-
рушителя при наличии в его действиях признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ, не удалось привлечь к уголовной ответ-
ственности в Никифоровском районе Тамбовской  
области.

Ш., ранее привлеченный к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, по-
вторно управлял автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. По делу вынесено постанов-
ление о назначении административного наказания 
по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ [18]. Несмотря на то, что 
Ш. достиг возраста уголовной ответственности, 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ не возбужда-
лось, поскольку при первоначальном оформлении 
процессуальных документов не был извещен и не 
присутствовал законный представитель несовер-
шеннолетнего, например, один из его родителей. 
Нарушение процессуальных прав лица, не достиг-
шего 18-летнего возраста, повлекло недопусти-
мость доказательств и избежание им уголовного  
наказания.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, 
что зачастую рассматриваемое преступление со-
вершают несовершеннолетние, не имеющие во-
дительского удостоверения. Имеют место случаи, 
когда подростки, не достигшие 16 лет, управляют 
мотоциклом, мопедом и другими транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии. При этом об-
щий упадок нравственных основ общества привел к 
тому, что уровень алкоголизации несовершеннолет-
них в стране достаточно серьезен. С учетом опасно-
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сти наступления тяжких последствий в виде дорож-
но-транспортных происшествий, влекущих гибель 
людей и причинение вреда здоровью, профилакти-
ческая роль статьи 264.1 УК РФ в этой связи имеет 
существенное значение. Вместе с тем, представля-
ется актуальным и своевременным обсуждение в 
рамках научной дискуссии вопроса о снижении воз-
раста уголовной ответственности до 14 лет, для чего 
требуется внесение соответствующих изменений в 
часть 2 ст. 20 УК РФ. На наш взгляд, подросток, 
достигший 14—15-летнего возраста, садящийся 
за руль транспортного средства в состоянии алко-
гольного опьянения сознает повышенную обще-
ственную опасность своего преступного поведения, 
вероятность причинения вреда не только себе, но и 
другим участникам дорожного движения. 

Предлагаемые меры по совершенствованию 
законодательства, более детальное обобщение и 
изучение обязательных признаков субъекта пре-
ступления, устранение недостатков в правоприме-
нительной практике безусловно будут способство-
вать законному и своевременному привлечению 
виновных к уголовной ответственности, позволят 
минимизировать случаи дорожно-транспортного 
травматизма, повысят уровень уголовно-правовой 
защиты других граждан, участвующих в процессе 
дорожного движения.
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Одним из важных направлений социально-пра-
вовых исследований является исследование пре-
ступности через призму факторного анализа, что 
позволяет научно обосновать стратегию и методи-
ку предупреждения социальной напряженности, а 
также прогнозировать уровень преступности и те 
явления, которые ее порождают и обусловливают. 
Автор выделил из общего объема криминогенных 
факторов наиболее характерные, относящиеся к об-
стоятельствам общего порядка и обстоятельствам 
непосредственно способствующих совершению 
преступлений в сфере земельных отношений.

Обстоятельства общего характера:
1. Переход нашего государства от командно-

административной к рыночной экономике. 
Переход в конце прошлого века от командно-ад-

министративной к рыночной экономике, повлиял на 

«взрывной» рост преступности. По мнению автора, 
причиной данного всплеска явился тот факт, что ры-
ночные отношения в первую очередь основаны на 
конкуренции, получении прибыли, уменьшением 
издержек, в том числе и рабочей силы, а следова-
тельно — всплеском высокого уровня безработицы. 
В результате экономическое переустройство в на-
шей стране обернулось «захватом» общенародной 
собственности, в том числе земельных ресурсов, 
в основном криминальным способом. Автор по-
лагает, что законодательство переходного периода 
становления нашего нового государства сделало 
новых собственников неуязвимми перед уголовным 
законодательством. Более того за годы либераль-
ных реформ только прямые потери населения за 
счет разгула преступности, чеченских войн, терро-
ристических актов, отравления водкой и суицидов 
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составили более 2 миллионов человек, а косвенные 
(выпадающие) потери превысили 10 миллионов че-
ловек, не говоря уже о том, сколько не было произ-
ведено валового продукта и не родилось детей [7, 
с. 307].

2. Неспособность государства урегулировать 
экономические отношения в условиях становления 
рыночных отношений.

В связи с изменением общественно-политиче-
ского строя коренным образом изменилось эконо-
мическая роль нашего государства. Оставшись без 
«могучего покровителя» самыми не защищенными 
становятся граждане, а государство, как справедли-
во заметил В.С. Кузьменко, зачастую самоустраня-
ется от решения вопросов правового регулирования 
экономических отношений в условиях становления 
рынка. Особенно это проявляется в периоды эко-
номических кризисов [4]. Анализируя указанные и 
иные показатели можно констатировать, что отказ 
от вмешательства государства в отдельные отрасли 
экономики были преждевременны.

3. Серьезное влияние идеологических [9] и 
социально-психологических факторов.

Идеологические просчеты особенно отразились 
на молодежи [10, с. 78], а это именно та часть на-
шего общества, которая будет вершить будущее. 
Культурный и правовой вакуум в нашем обществе 
быстро заполнился алчными ценностями, где на 
первое место выходит культ денег.

Существенное изменение претерпели обще-
ственные отношения, где отсутствует баланс, регу-
лирующий духовно-нравственные основы, сдвинут 
в сторону вседозволенности и произвола, что су-
щественно нарушает взаимодействие в обществе, в 
том числе государства с народом. 

Большой вклад в формирование современных 
идеалов внесли средства массовой информации. 
По мнению автора, в настоящее время средства 
массовой информации пропагандируют ускорен-
ное получение материальных благ порой не совсем 
законными методами, что существенно искажает 
представление у граждан о ценностных ориентирах, 
уменьшая при этом социальные обязательства.

4. Не эффективная деятельность правоохра-
нительных органов.

На расширенном заседании коллегии МВД Рос-
сии Президент Российской Федерации В.В. Путин 

отметил, что снизился, практически до 43 процен-
тов1 [8], общий уровень раскрываемости престу-
плений. В последние годы этот показатель, что на-
зывается, скачет: то подрастет, то вновь сократит-
ся. Кардинального, видимого улучшения ситуации 
пока, к сожалению, не происходит. Значит, ключе-
вой принцип неотвратимости наказания реализует-
ся далеко не в полной мере. Это, безусловно, тре-
вожит и общество, и наших граждан, и абсолютно 
не должно устраивать сами органы внутренних дел 
[11]. Причиной, сложившейся ситуации в раскры-
тии преступлений является более выраженный про-
фессионализм преступного элемента по отношению 
к сотрудникам правоохранительных органов, в этой 
связи автор поддерживает позицию Е.П. Ищенко ут-
верждающего, что уровень профессионализма пре-
ступников постепенно повышается, в то время как 
профессиональный уровень следователей, дознава-
телей, оперативных сотрудников в лучшем случае 
перестал снижаться [2].

На общем фоне снижения эффективности рабо-
ты правоохранительных органов в расследовании 
преступлений имеются определенные пробелы и в 
деятельности по предупреждению преступлений, 
совершаемых в сфере земельных отношений. Опрос 
граждан показал устойчивое отрицательное мнение 
о работе правоохранительных органов в сфере зе-
мельных отношений. Основными причинами отри-
цательного впечатления граждане указали — дли-
тельность рассмотрения заявлений (сообщений) и 
коррупцию в правоохранительных органах. Изуче-
ние уголовных дел по преступлениям, совершае-
мым в сфере земельных отношений, в части срока 
их расследования, позволило установить, что прак-
тически каждое уголовное дело расследовано в срок 
свыше четырех месяцев, из них больше половины в 
срок от шести месяцев до полутора лет.

1 В своей книге Михаил Петрович и Иван Михайлович Клей-
меновы (доктора юридических наук) «Нераскрытая преступ-
ность» провели анализ преступности за последние годы и вы-
явили, что общий объем преступлений в стране в 2013 году со-
ставил 20 086 519. Они посчитали, и получилось, что реальная 
раскрываемость преступлений в 2013 году составила 6,9%. По-
лученные результаты, видимо, удивили и самих авторов. Авто-
ры пишут, что «этот показатель с трудом будет воспринят работ-
никами правоохранительных органов». Профессор Голик Ю.В. 
в этой связи пишет: «От себя добавлю, что это без учета латент-
ной преступности. Если учесть и ее, то эту цифру можно смело 
помножить как минимум на три».
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В рамках исследования установлено, что лица 
совершившие преступления в сфере земельных от-
ношений, в основном служащие. С учетом данной 
закономерности, согласимся с учеными, которые 
выделяют в качестве обстоятельств, непосредствен-
но способствующих совершению преступлений 
следующие факторы: особенности служебной сре-
ды, условия службы; характеристику самих служа-
щих; состояние социального контроля над служеб-
ной деятельностью [10, с. 332].

1. Особенности служебной среды и условия 
службы.

В Российской Федерации сложилась тенденция 
к увеличению численности работников государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления. Если проследить их количество в 2000 году 
численность работников указанной сферы состав-
ляло 1 161,5 тыс человек, то уже в 2016 году ко-
личество чиновников увеличилось до 2 146,3 тыс 
человек [12, с. 56]. В этой связи, из-за слабой орга-
низации деятельности государственных служащих 
создается впечатление о не эффективной работы ап-
парата чиновников.

Немаловажным фактором совершения пре-
ступлений является социально-психологическая 
обстановка в структурах участвующих в сфере зе-
мельных отношений. Микроклимат, который окру-
жает чиновника, пронизан различного рода злоу-
потреблениями, где данное поведение считается 
нормальным. Более того, система поступления на 
государственную или муниципальную службу явля-
ется уязвимой перед коррупционными рисками. В 
этой связи можно согласиться с Ю.Г. Наумовым ут-
верждающим, что в коррупционной системе прак-
тически нельзя получить должность, связанную с 
использованием публичных возможностей, если ты 
не входишь в систему круговой поруки [5, с. 17].

2. Характеризуя служащих, отметим, что со-
временный аппарат российских чиновников сфор-
мировался в специфических условиях. В годы 
«перестройки» общественного устройства госу-
дарства, значительное число квалифицированных 
управленцев ушли в бизнес. В 90-х годах прошло-
го века, в переходный период большинство новых 
управленческих кадров, не были готовы к работе в 
сложных кризисных условиях становления новой 
государственности. Резкий спад профессионализ-

ма и ответственности привело к снижению уровня 
управленческой культуры, расцвету бюрократизма, 
а это в свою очередь дало серьезную почву для кор-
рупционных проявлений.

3. Состояние социального контроля над слу-
жебной деятельностью служащих.

В криминологии под социальным контролем 
понимается — механизм самоорганизации (само-
регуляции) и самосохранения общества путем уста-
новления и поддержания в обществе нормативного 
порядка и устранения, сокращения нормонарушаю-
щего (девиантного) поведения [1, с. 3]. По мнению 
М.Ю. Кравцова, одним из ведущих факторов соци-
ального контроля является государство и правоох-
ранительные органы [3, с. 119].

В последнее время законодателем предприняты 
ряд мер по контролю общественных отношений в 
сфере земельных отношений, прежде всего, путем 
внесения изменений в УК РФ. Так, изменена дис-
позиция статьи 170 УК РФ [13], уголовный закон 
был дополнен статьей 170.2 УК РФ [13], однако 
существенных результатов работы данных уголов-
но-правовых запретов пока не имеется. Другим 
важным фактором является относительно слабая 
карательная практика по преступлениям в сфере зе-
мельных отношений [6, с. 129]. Санкции за наруше-
ния уголовно-правовых запретов в сфере земельных 
отношений не соответствуют тому, какие «дивиден-
ды» приносит незаконная деятельность, связанная с 
земельным оборотом в России.

Законодатель путем построения сложной и не-
эффективной нормативной базы регулирующей зе-
мельные отношения, в определенной степени созда-
ет условия для совершения преступлений в иссле-
дуемой сфере. 

При этом необходимо отметить, что на фоне 
изменений, происшедших в нашем государстве 
в конце ХХ века, деформации подверглись и цен-
ностные ориентиры граждан нашей страны. Более 
того, нынешние чиновники закладывали фундамент 
будущего социально-психологического развития в 
ходе времен перестройки, смены государственного 
строя, лихих девяностых, а также переживая кри-
зисные явления. Данные обстоятельства соверше-
ния преступлений в сфере земельных отношений 
явились следствием не единичных причин, а при-
чинного комплекса, состоящего из обстоятельств 
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общих и непосредственных факторов. К обстоя-
тельствам общих факторов автор относит: переход 
государства от командно-административной к ры-
ночной экономике; неспособность государства уре-
гулировать экономические отношения в условиях 
становления рыночных отношений; серьезное влия-
ние идеологических и социально-психологических 
факторов; неэффективная деятельность правоохра-
нительных органов. 
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Россия является страной, обладающей колос-
сальными запасами нефти и других углеводородов. 
Это полезное ископаемое является социально зна-
чимым и естественным стратегическим ресурсом, 
поскольку на основе ее добычи, переработки, пере-
распределения и продажи в значительной мере фор-
мируется национальный бюджет. В связи с этим, 
безусловно, актуальным является уголовно-право-
вая охрана данного компонента природной среды.

Как предмет преступления — нефть и нефтепро-
дукты представляют собой имущество, обладающее 

определенными физическими параметрами: весом, 
объемом, количеством и другими натуральными 
свойствами. По внешнему виду нефть — это темная 
маслянистая субстанция в жидком состоянии. По 
своему химическому строению она является слож-
ной природной смесью углеводородов различного 
строения с примесями не углеродных соединений 
[7, с. 26]. После технологической обработки нефти 
возможно получение более 600 различных продук-
тов. Это топливо: реактивное, дизельное, котельное, 
бензин, керосин и т.п.; масла: моторное, трансмис-
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сионное, компрессорное, турбинное и др.; твердые 
соединения: парафин, воск, мазут, битум, техниче-
ский углерод (сажа), кокс и др. [4, с. 77].

Статистика и судебно-следственная практика 
свидетельствуют, что хищение нефти или продуктов 
ее переработки достаточно распространенное пре-
ступление. По данным ГИАЦ МВД России в стране 
за последние пять лет (2013—2017 гг.) было зафик-
сировано более 22 000 преступлений, предусмо-
тренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Соответственно 
в среднем, за один год, совершается около 4 400 об-
щественно опасных деяний этой категории. Прав-
да, за последнее время (2016—2017 гг.) наметился 
определенный спад в интенсивности совершения 
указанных преступных посягательств. Однако этот 
уровень в абсолютных цифрах остается достаточно 
высоким. Так, в 2017 г. было зарегистрировано око-
ло 3 400 краж нефти и нефтепродуктов.

В практике правоохранительных органов и су-
дов встречаются определенные трудности, связан-
ные с установлением оснований уголовной ответ-
ственности за хищение нефти, их квалификацией 
по совокупности с другими посягательствами, с 
отграничением от смежных составов преступлений. 
В соответствие с действующим законодательством, 
уголовная ответственность за похищение нефти 
возможна, если она совершается тайно (кража), от-
крыто (грабеж) или путем нападения (разбой). Ква-
лифицирующим признаком объективной стороны 
этих составов преступлений является место совер-
шения общественно опасного посягательства, т.е. 
хранилище нефти или нефтепродуктов. Согласно 
Примечанию к ст. 158 УК РФ, таким местом явля-
ется трубопровод или иное подобное сооружение 
независимо от формы собственности. Это могут 
быть: резервуарные парки, наливные эстакады, под-
земные станции, склады для хранения конденсата и 
другие стационарные или передвижные емкости.

Преступное деяние осуществляется путем неза-
конного проникновения в хранилище, т.е. в соору-
жение, которое конструктивно предназначено для 
постоянного или временного нахождения там угле-
водородов.

Специальные места для хранения нефти и не-
фтепродуктов оборудованы приспособлениями, 
препятствующими проникновению во внутрь. 
Это собственно сами трубы и запорные устрой-

ства различных видов: задвижки, замки, решетки, 
краны, люки, ограждения и другая техническая  
арматура. 

Открытое хищение нефти или нефтепродуктов 
должно квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ, т.е. как грабеж с проникновением в хранилище. 
Разбойное нападение, сопряженное с таким проник-
новением, — по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Обязательного 
указания в процессуальных документах на хищение 
именно из трубопровода не требуется. Этот спе-
циальный признак места совершения грабежа или 
разбоя носит вспомогательный или уточняющий 
характер. Подобная уголовно-правовая оценка обу-
словлена тем, что ни грабеж, ни разбой не содержат 
квалифицированных составов за хищение из любых 
видов трубопроводов. Судебно-следственная прак-
тика показывает, что совершение таких преступле-
ний весьма редкое, единичное событие. 

Сложнее обстоит дело с квалификацией кражи 
нефти. В п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматрива-
ется ответственность за ее хищение непосредствен-
но из нефтепроводов или нефтепродуктопроводов. 
Соответственно этот квалифицированный состав 
преступления является специальной нормой по от-
ношению к общей норме, предусмотренной в ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража из хранилища). При таких за-
конодательных положениях совокупность преступ-
ных деяний отсутствует и уголовная ответствен-
ность наступает только по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Специальное место в совершении кражи опре-
делено как нефтепровод или нефтепродуктопровод. 
Эти хранилища являются вариантами общего поня-
тия трубопровод. В уголовном законе нет никаких 
разъяснений по этому поводу и, соответственно, 
данный термин имеет бланкетное содержание. В 
ведомственных нормативных актах и в технической 
литературе под трубопроводом понимается самый 
широкий спектр технических сооружений. В прин-
ципе любой трубопровод состоит из так называе-
мой линейной части и ряда насосных, распредели-
тельных, компрессионных и других станций. Такие 
специально оборудованные места для перемещения 
и хранения нефти могут быть различных видов. Вы-
деляют три их группы, в каждой из которой может 
существовать собственная система подземных, под-
водных, наземных сооружений и других вспомога-
тельных коммуникаций. Среди них отмечают:
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• внутренние (технологические) трубопроводы, 
которые предназначены для соединения различ-
ных объектов и установок на нефтепромыслах, 
нефтераспределительных, нефтеперекачиваю-
щих станциях, в резервуарных парках и т.п.;

• местные (вспомогательные, региональные), ко-
торые соединяют промыслы с головными со-
оружениями магистрального трубопровода, с 
пунктами налива в железнодорожные цистерны 
или на водный транспорт;

• магистральные, которые предназначены для 
транспортировки больших грузопотоков на зна-
чительные расстояния (на тысячи километров)
[5, с. 75—76].
Важное значение для квалификации кражи 

нефти представляет собой понятие «магистраль-
ный трубопровод». В Примечании к ст. 158 УК 
РФ термин «трубопровод» (как хранилище) имеет 
расширительное толкование. Иными словами, его 
содержание охватывает все виды нефтепроводов: 
магистральные, технологические, региональные, 
вспомогательные и т.д. Указание на магистральные 
трубопроводы как на предмет преступления содер-
жится лишь в двух нормах: в п. «б» ч. 2 ст. 2153 УК 
РФ (приведение их в негодность) и в ст. 269 УК РФ 
(нарушение правил безопасности при эксплуата-
ции).

Вместе с тем, правового словосочетания «ма-
гистральный трубопровод» нет ни в статье о кра-
же, ни в Примечании к ней. Соответственно при 
формальном толковании установленного законом 
хищения нефти из такого сооружения надлежит 
оценивать как кражу из «простого» хранилища, т.е. 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Использовать положение о 
конкуренции норм нельзя, поскольку номинально 
«магистральный трубопровод» не является квали-
фицирующим признаком.

Перед нами определенный юридический пара-
докс — кража нефти из магистрального трубопро-
вода, т.е. из наиболее значимого места хранения по 
степени общественной опасности приравнено по 
существу к хищению из одежды или ручной клади. 
Фактическое усиление ответственности за хищение 
из «обычных» нефтепроводов по сравнению с кра-
жей из магистральных трубопроводов в настоящее 
время труднообъяснимо. Возможно, это связано 
с тем, что нет нормативного разъяснения понятия 

«магистральный трубопровод», а федеральное за-
конодательство по этому поводу находится в дли-
тельной стадии разработки и обсуждения. Вместе 
с тем, в отдельных нормативных актах выделяют 
как обычные нефтепроводы, так и магистральные 
нефтепроводы, как обычные нефтепродуктопрово-
ды, так и магистральные нефтепродуктопроводы. 
Однако юридического разграничения между ними 
не проводится, что, разумеется, затрудняет приме-
нение уголовного закона [2].

Само понятие «магистраль» означает основное 
направление, главную линию в системе коммуни-
каций. В теории уголовного права дается несколь-
ко определений магистрального трубопровода. Под 
таким местом хранения предполагается понимать 
сооружение, предназначенное для транспортировки 
нефти от грузоотправителя до пункта сдачи грузо-
получателю. Перемещение происходит от места 
добычи до места нахождения предприятия или до 
места переработки нефти либо до территории тех-
нологического хранения или отгрузки на другой вид 
транспорта (железнодорожные, речные, морские 
пункты налива) или до места отвода для отдельных 
предприятий [6, с. 544].

Магистральный трубопровод определяется и 
как комплекс технических устройств, предназна-
ченный для перемещения основных потоков нефти 
из района ее добычи (промысла), производства или 
хранения до мест потребления (нефтебазы, пере-
валочные базы, нефтераспределительные станции, 
порты и т.п.) [8, с. 622].

Как видим, в принципе, это похожие определе-
ния, различия касаются только деталей. В техниче-
ской литературе подобные сложные и разветвлен-
ные комплексы (т.е. начальные и конечные пункты 
магистрального трубопровода) обычно называют 
нефтяным терминалом.

Материалы судебно-следственной практики по-
казывают, что при установлении места совершения 
кражи нет единообразного подхода. В процессуаль-
ных документах хранилища углеводородов опреде-
ляются по-разному, нередко между ними не прово-
дится никаких разграничений. В случаях хищения 
нефти из региональных или вспомогательных не-
фтепроводов, порой неправильно указывается, что 
подобное изъятие имущества произошло из маги-
стрального трубопровода. В свою очередь, при кра-
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же нефти из магистрального терминала указывают, 
что хищение произошло из обычного нефтепрово-
да. В отдельных случаях такая неправильная фик-
сация события определяет и разную квалификацию 
содеянного: либо по ч. 2 либо по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Для квалификации кражи нефти важное значе-
ние имеет установление такого признака объектив-
ной стороны как способ преступного деяния, т.е. 
система приемов, которая позволяет извлекать иму-
щество из хранилища. Как показывает опыт судеб-
но-следственной практики, более чем в 95% случаев 
таким способом является опосредованное проник-
новение (вторжение) в трубопровод с помощью так 
называемой врезки. Этот прием представляет со-
бой разрушение внешних параметров трубопровода 
путем проделывания в его стенах отверстий, после 
чего нефть или нефтепродукты выливаются сами. 
Существуют и сложные виды врезок, когда исполь-
зуется патрубок, к которому подключается так назы-
ваемый отвод или шлейф (труба или шланг) и нефть 
перекачивается в бензовозы или другие емкости. 
Такие технические приспособления, как показывает 
практика, маскируются различными способами.

Наименование «врезка» представляет собой 
стилизованный термин от существительного «вре-
зание» (от глагола — врезать), что означает вста-
вить, вклиниться в определенное место. Данный 
преступный способ получил даже нормативное за-
крепление. В отдельных ведомственных актах он 
определяется подчас как криминальная врезка, без 
каких-либо условных оговорок (без кавычек) [1].

В судебно-следственной практике применение 
подобных терминов стало фактически повсемест-
ным. При этом используются различные варианты 
слов или их сочетаний: «врезка», «криминальная 
врезка», «незаконная врезка», «несанкциониро-
ванная врезка», «нелегитимное проникновение»  
и т.п.

Так, например, в приговоре Мценского район-
ного суда Орловской области по делу Б. было указа-
но, что в 2017 г. он совершил несколько краж нефти 
из нефтепровода, который проходит по территории 
области. Действия Б. были квалифицированы по п. 
«б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как хищение нефти с про-
никновением в хранилище. Изъятие имущества 
виновный осуществлял с помощью криминальных 
врезок [11].

В тех случаях, когда с помощью незаконных 
врезок собственнику нефти (грузоотправителю) 
причиняется значительный ущерб, содеянное может 
квалифицироваться по совокупности с ч. 1 ст. 167 
УК РФ как за умышленное повреждение чужого 
имущества (трубопровода). При возникновении 
реальной угрозы общественной безопасности, т.е. 
причинение вреда посредством криминальных вре-
зок собственнику нефтепровода или нефтепродук-
топровода, содеянное должно квалифицироваться 
по совокупности с ч. 1 ст. 2153 УК РФ как за их раз-
рушение, повреждение или приведение в негодное 
состояние. Те же действия виновного в отношении 
магистрального трубопровода образуют квалифи-
цированный состав преступления и должны влечь 
ответственность по совокупности преступных дея-
ний (как кража и п. «б» ч. 2 ст. 2153 УК РФ).

Уголовная ответственность предусмотрена и 
для незаконного приобретателя украденной неф-
ти или нефтепродуктов. В соответствии с законом 
заранее не обещанное приобретение или сбыт та-
кого имущества, т.е. заведомо добытого преступ-
ным путем, должно квалифицироваться по п. «б» 
ч. 2 ст. 175 УК РФ. Приобретение нефти или не-
фтепродуктов — это возмездное или безвозмезд-
ное их получение в любой форме (покупка, либо в 
счет долга, в порядке возмещения убытков и т.п.). 
В результате такого приобретения виновный полу-
чает возможность пользоваться и распоряжаться 
нефтью как своей собственной. В свою очередь, 
сбыт нефти или продуктов ее переработки — это 
возмездная или безвозмездная их передача друго-
му лицу. Отчуждение имущества может происхо-
дить любым способом: продажа, обмен, дарение  
и т.п.

Субъект незаконного приобретения должен до-
стоверно и точно знать, что нефть добыта путем хи-
щения. Об этой абсолютной уверенности или без-
условной убежденности в том, что нефть получена 
в результате криминальной врезки, «несанкциони-
рованного отбора», либо тому подобных действий 
могут свидетельствовать конкретные обстоятель-
ства дела. Это, например, может быть непосред-
ственное нахождение лица на месте хищения или 
присутствие виновного при переливе топлива из 
трубопроводов в бензовозы или другие емкости на 
механическом ходу или при перемещении топлива 
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в хранилища предприятий, которые расположены 
вдоль трассы трубопровода и т.п.

В соответствие с п. «б» ч. 2 ст. 175 УК стоимость 
похищенной нефти или нефтепродуктов должна пре-
вышать сумму в два миллиона двести пятьдесят ты-
сяч рублей (Примечание к ст. 1702 УК РФ). Однако 
в юридической литературе высказано мнение, что 
понятие «крупный размер» в его буквальном толко-
вании не относится к нефти, а касается только иного 
имущества. Соответственно действия виновного мо-
гут признаваться малозначительными, если, напри-
мер, незаконно приобретено несколько литров похи-
щенного бензина. Далее высказывается альтернатив-
ный вывод о том, что подобные действия могут сразу 
же квалифицироваться по ст. 175 УК РФ [8, с. 485].

При подобном подходе диапазон «малозначи-
тельности» становится, как минимум, неопреде-
ленным и чрезвычайно объемным — допустим, от 
1 000 до 2 500 000 рублей, поскольку стоимость 
имущества непосредственно влияет на оценку сте-
пени общественной опасности деяния. В юриди-
ческой литературе было высказано правильное, на 
наш взгляд, мнение, что такая вариативность не со-
гласуется с принципом справедливости [9, с. 260].

Однако в соответствие с постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 «О 
судебной практике по делам о легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобрете-
нии или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем», для квалификации содеянного по 
п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ не требуется, чтобы стои-
мость нефти и продуктов ее переработки заведомо 

добытых преступным путем, составляла крупный 
ущерб [10, с. 21]. 
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Теоретический спор об общественной опасности 
преступлений и проступков представляет определен-
ный научный интерес, но большого практического 
значения для правоприменительной деятельности не 
имеет. Более важной представляется проблема фор-
мулирования конкретных составов преступлений в 
Особенной части УК РФ таким образом, чтобы с по-
мощью объективных и субъективных признаков под-
черкнуть их общественную опасность, показать от-
личие от сходных по объекту и объективной стороне 
составов административных правонарушений, про-
вести между ними четкую границу, позволяющую на 
практике не допускать ошибок квалификации.

В некоторых случаях это весьма сложно сде-
лать. Например, ч. 1 ст. 254 УК РФ предусматри-
вает ответственность, в частности, за порчу земли 
вредными продуктами хозяйственной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с удобре-
ниями, ядохимикатами и иными опасными химиче-
скими веществами, повлекшее причинение вреда 

окружающей среде. В ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ с таким 
же названием: «Порча земли» установлена ответ-
ственность за порчу земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохимиката-
ми или иными опасными для окружающей среды 
веществами. Разграничиваются указанные правона-
рушения по последствиям. В ст. 254 УК РФ в каче-
стве обязательного признака объективной стороны 
основного состава преступления указаны обще-
ственно опасные последствия — вред окружающей 
среде. При этом очевидно, что действия, запрещен-
ные ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, также не могут обходиться 
без причинения вреда окружающей среде.

В диспозициях смежных норм о самоуправстве 
(ст. 330 УК РФ и ст. 19.1 КоАП РФ), — отмечает 
А.В Галахова, — в качестве критерия разграниче-
ния названо «причинение существенного вреда» 
(ст. 330 УК РФ) и «не причинение существенного 
вреда» (ст. 19.1 КоАП РФ). Напрашивается вопрос: 
«Каков он, этот существенный вред?» [1].

УДК 343
ББК 67.4 © А.В. Староверов, 2018

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ СОСТАВОВ

А.В. Староверов,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (119991, Москва, Ленинские горы, д. 1)

E-mail: office@unity-dana.ru
Научный руководитель: А.В. Серебренникова, доктор юридических наук, профессор

Аннотация. Разграничения преступлений и смежных с ними административных правонарушений имеют не только научное, но 
и большое практическое значение. В настоящее время в практической деятельности часто приходится сталкиваться с проблемами 
отграничения преступлений от смежных административных правонарушений. Данная статья посвящена анализу признаков объекта 
и объективной стороны как критериев разграничения преступлений и административных правонарушений. Установление границы, 
разграничивающей уголовно наказуемое деяние от административного правонарушения, позволяет исключить из практики право-
охранительных органов и судов случаи необоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности, а также их осуждения.

Ключевые слова: преступления; административные правонарушения; межотраслевая дифференциация ответственности; объ-
ект; объективная сторона.

DIFFERENTIATION OF CRIMES AND ADMINISTRATIVE OFFENSES 
ACCORDING TO THE OBJECTIVE CHARACTERISTICS OF THE FORMULATIONS

A.V. Staroverov, 
Moscow State University named after M.V. Lomonosov  (119991, Moscow, Leninskie gory, d. 1)

Abstract. The delineation of crimes and related administrative offenses is not only of scientific, but also of great practical importance. 
At present, in practice, one often has to deal with the problems of delineating crimes from related administrative offenses. This article is 
devoted to the analysis of the features of the object and the objective side as criteria for distinguishing crimes and administrative offenses. The 
establishment of a boundary separating a criminal offense from an administrative offense makes it possible to exclude from the practice of 
law enforcement agencies and courts instances of unreasonable involvement of persons in criminal responsibility, as well as their conviction.

Keywords: crimes; administrative offenses; intersectoral differentiation of responsibility; an object; the objective side.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Староверов А.В. Разграничение преступлений и административных правонарушений по объективным признакам 
составов. Вестник экономической безопасности. 2018;(3):160-2.



161Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Несмотря на недостатки существующих опреде-
лений, можно констатировать, что действующие уго-
ловное и административно-деликтное законодатель-
ство в большинстве случаев позволяет отграничивать 
преступления от смежных с ними административ-
ных правонарушений [2]. В основу законодательной 
техники разграничения видов ответственности могут 
быть положены все те же рекомендации, выработан-
ные доктриной уголовного права, в соответствии с 
которыми общественная опасность преступления 
определяется объективными и субъективными при-
знаками его состава [3]. К числу признаков, которые 
могут придавать деяниям высокую степень обще-
ственной опасности, следует отнести также способ, 
последствия, вину, мотив и цель, особенности специ-
ального субъекта преступления и др. В большинстве 
случаев в качестве разграничительных признаков 
выступают характеристики объективной стороны со-
ставов, а также потерпевшего и предмета. 

Так, по признакам потерпевшего следует отли-
чать оскорбление, то есть унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприличной 
форме, являещееся административным проступком 
(ст. 5.61 КоАП РФ), а преступными проявлениями 
этого деяния признаются: оскорбление, совершен-
ное в отношении представителя власти (ст. 319 УК 
РФ), участника судопроизводства (ст. 297 УК РФ) и 
военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 

Нередко разграничительными признаками высту-
пают свойства (стоимостная, физическая характе-
ристика) предмета преступления. Например, по пред-
мету можно разграничить незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ) 
и административное правонарушение, предусмотрен-
ное ст. 20.10 КоАП РФ. В ч. 1 ст. 222 УК РФ предметом 
преступления выступает огнестрельное оружие или 
огнестрельное оружие ограниченного поражения, а в 
ст. 20.10 КоАП РФ речь идет о незаконном изготовле-
нии, продаже или передаче пневматического оружия.

По мнению Н.Ф. Кузнецовой, общественно опас-
ные последствия в системе криминообразующих при-
знаков, являются ведущим признаком, позволяющим 
в большинстве случаев отграничивать преступления 
от иных правонарушений [4]. Это хорошо видно при 
сравнении ряда материальных составов преступлений 
со смежными административными правонарушения-

ми. Например, общественно опасные последствия в 
виде тяжкого вреда здоровью человека являются тем 
криминообразующим признаком, который разграни-
чивает составы административного правонарушения 
(ст. 12.24) и преступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 264 УК РФ. Причинение по неосторожности лег-
кого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего в результате нарушения Правил дорожного дви-
жения или правил эксплуатации транспортного сред-
ства, влечет ответственность по ст. 12.24 КоАП РФ. 

Способ совершения деяния. Например, неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, является ад-
министративным проступком (ст. 5.35 КоАП РФ), а 
то же деяние, соединенное с жестоким обращением 
с несовершеннолетним, образует состав преступле-
ния (ст. 156 УК РФ) [5; 6].

Средства и орудия совершения деяния. Напри-
мер, отличие уголовно наказуемого хулиганства, 
квалифицируемого по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, от 
мелкого хулиганства, расцениваемого по ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ, заключается в том, что для состава перво-
го требуется, чтобы грубое нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение к обще-
ству, было совершено с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. 

Место совершения деяния. Например, незакон-
ная добыча (вылов) водных биологических ресур-
сов перерастает из административного проступка 
(ст. 8.37 КоАП РФ) в преступление в случаях, если 
это деяние совершено в местах нереста или на ми-
грационных путях к ним, а также на особо охраняе-
мых природных территориях либо в зоне экологиче-
ского бедствия или в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации (п. «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ). 

Можно констатировать увеличения числа случа-
ев, когда разграничительным признаком выступает 
неоднократность совершения деяния. Например, 
УК РФ устанавливает ответственность за неуплату 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей для случаев, когда это деяние со-
вершено неоднократно, т.е. лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное дея-
ние (ст. 157), а КоАП РФ применительно к случаям, 
когда такое деяние совершается впервые (ст. 5.35.1).

Нередко для разграничения преступлений и ад-
министративных проступков законодатель исполь-



Вестник экономической безопасности162 № 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

зует несколько из вышеперечисленных признаков. 
Так, мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) отграни-
чивают от уголовно наказуемого хищения одновре-
менно по способу завладения чужим имуществом 
и размеру причиненного ущерба (последствиям). 
Мелкое хищение может быть совершено только пу-
тем кражи, мошенничества, присвоения или растра-
ты (в КоАП РФ указаны четыре из шести форм хи-
щения, предусмотренных действующим уголовным 
законодательством). При этом стоимость похищен-
ного имущества не должна превышать двух тысяч 
пятисот рублей. Если стоимость похищенного, на-
пример, путем кражи чужого имущества при отсут-
ствии квалифицирующих признаков не превышает 
двух тысяч пятисот рублей, то содеянное образует 
состав административного правонарушения.

Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ отменила приговор Верховного суда 
Республики Бурятия в части осуждения Е. по ч. 1  
ст. 158 УК РФ за кражу телефона. Поскольку кража 
мобильного телефона стоимостью 990 рублей явля-
ется мелким хищением, суд первой инстанции необо-
снованно признал Е. виновным в преступлении. Уго-
ловное дело в части осуждения Е. по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено 
за отсутствием в деянии состава преступления, а так-
же ему снижен срок наказания, назначенный по сово-
купности с другими совершенными преступлениями.

Существует еще одно условие. Хищение не мо-
жет считаться мелким, если имеют место квалифи-
цирующие признаки преступлений, перечисленных 
в ст. 7.27 КоАП РФ (чч. 2, 3, 4 ст. 158, чч. 2, 3, 4 
ст. 159, чч. 2, 3, 4 ст. 159¹, чч. 2, 3, 4 ст. 159², чч. 2, 
3, 4 ст. 159³, чч. 2,3,4 ст. 1594, чч. 2, 3, 4 ст. 1595, 
чч. 2, 3, 4 ст. 1596, чч. 2, 3 ст. 160 УК РФ). Например, 
кража из одежды, сумки и другой ручной клади, на-
ходившейся при потерпевшем, на сумму менее двух 
тысяч пятисот рублей, не может считаться мелким 
хищением (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

По приговору суда С. признан виновным в совер-
шении покушения на тайное хищение чужого имуще-
ства из сумки, находившейся при потерпевшей. Вос-
пользовавшись большим скоплением людей на оста-
новке общественного транспорта и убедившись, что за 
его действиями никто не наблюдает, реализуя умысел 
на тайное хищение чужого имущества, он незаметно 
вытащил из открытой сумки потерпевшей кошелек 

стоимостью двести рублей, в котором находились 
денежные средства в сумме триста двадцать рублей. 
Общая сумма похищенного имущества составила 
пятьсот двадцать рублей. Непосредственно на месте 
совершения преступления С. был задержан сотрудни-
ком органа внутренних дел, не получив реальной воз-
можности распорядиться похищенным имуществом 
по своему усмотрению. Действия С. были квалифици-
рованы по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ [7].

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
прийти к выводу о том, что объективные признаки 
составов достаточно часто используются законода-
телем для разграничения преступлений и смежных 
административных правонарушений. При этом, 
общественно опасные последствия в системе такого 
рода признаков, являются наиболее распространен-
ным обстоятельством. В подобных случаях, именно 
последствие является тем необходимым «добавлени-
ем», без которого содеянное не достигнет достаточ-
ной для криминализации общественной опасности. 
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В настоящее время невозможно представить 
процесс расследования преступлений без исполь-

зования методов криминалистики. Главная цель 
криминалистики заключается в оказании помощи 
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правоохранительным органам в расследовании и 
раскрытии преступлений с использованием специ-
альных научных методов и современного оборудо-
вания, а также установлению обстоятельств совер-
шенного преступления и привлечении виновного 
к ответственности. Помимо этого криминалистика 
создает почву, ставит задачи по созданию новых 
технических средств, которые будут использоваться 
в процессе расследования преступлений.

Параллельно с развитием общества, престу-
плений совершается все больше, а их состав ста-
новится более сложным и разнообразным, поэтому 
расследовать их, опираясь только на собственный 
опыт, наработанный, в процессе расследования 
прошлых преступных деяний уже не достаточно. В 
этой связи, возникает необходимость в существо-
вании и развитии криминалистики, использовании 
накопленных знаний в области химии, медицины, 
криминальной психологии, техники, которые по-
зволяют более эффективно осуществлять правоох-
ранительную деятельность. 

Уже в XVII в. к расследованию преступлений 
начали привлекать людей, разбирающихся в меди-
цине и в химии. Также приглашались лица, разби-
рающиеся в ядах и имеющие достаточные знания и 
специальные навыки в сличении почерков. Так, на-
пример, по Соборному уложению 1649 г. была уста-
новлена ответственность за подделку печатей, доку-
ментов и фальшивомонетничество [1]. Изобличать 
подделки и фальшивые деньги могли в том числе 
и люди, обладающие специальными познаниями, в 
современном понимании — эксперты.

Государственные преобразования, проводимые 
Петром I, сказались на дальнейшем развитии и при-
влечении специалистов к расследованию престу-
плений. Так, лекари привлекались для засвидетель-
ствования причины смерти и под присягой давали 
заключение в суде о результатах проведенного ме-
дицинского исследования.

Министерская реформа 1802 г., результатом 
которой стало создание Министерства внутрен-
них дел, а при нем и Медицинского департамента 
(1803 г.), стала новой вехой в развитии служб вы-
полнявших экспертно-криминалистические функ-
ции. Сотрудники департамента проводили меди-
цинские, химические и иные исследования. Позже, 
в 1856 году при медицинском департаменте Ми-

нистерства внутренних дел была создана первая 
лаборатория по проведению микроскопических и 
микрохимических исследований [2, с. 233].

Привлечение специалистов из различных об-
ластей науки, техники и иных сфер жизнедеятель-
ности человека требовалось для реализации норм 
Свода законом Российской империи (1832 г.), Уста-
ва уголовного судопроизводства (1864 г.).

В этом же веке иностранные криминалисты соз-
дают свои труды, содержащие различные советы по 
расследованию преступлений. Эти работы стали ба-
зой новой науки — криминалистики.

Основоположником теоретической криминали-
стики считается Ганс Гросс — известный следова-
тель, а позже профессор университета. Он написал 
работу «Руководство для судебных следователей, 
чинов жандармерии и полиции» в 1895 году, а также 
«Руководство для судебных следователей как систе-
ма криминалистики» в 1908 году [3, с. 10]. Данные 
работы заложили фундамент криминалистической 
науки. В этих трудах он подробно описывал сред-
ства работы, методы обнаружения и исследования 
вещественных доказательств, формулировал мето-
дики по раскрытию определенных видов престу-
плений. 

Развитие криминалистики в России, как и в ино-
странных государствах было связано со становле-
нием уголовного процесса. В начале XIX в. выходят 
работы отечественных авторов, содержащие реко-
мендации по ведению допроса, обыска, опознания, 
очной ставки и т.д.

Работы отечественных криминалистов начали 
обретать популярность в стране. Так, криминалист 
Н. Орлов, предлагал определенную тактику предъ-
явления для опознания подозреваемых, Я. Барышев 
описывал процесс осмотра места происшествия и 
подробный поиск следов преступления, А. Квар-
чевский обращал внимание на изучение докумен-
тов, А. Бутлеров изучал дела, связанные с пожарами 
и исследовал различные воспламеняющиеся веще-
ства. Большую роль в развитии криминалистики 
сыграл известный химик — Д. Менделеев, который 
в основном он изучал дела, связанные с отравления-
ми, но и помимо этого он занимался изучением раз-
личных документов и ценных бумаг. 

Также в этот период была создана Российская 
экспедиция заготовления государственных бумаг, 
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деятельность которой была направлена на проведе-
ние экспертиз подозрительных банкнот, так как в то 
время данная проблема была очень актуальна.

На рубеже XIX—XX веков стоить отметить 
теоретические работы и практику криминалиста 
Е.Ф. Буринского, который исследовал специфиче-
ские возможности фотографии. Помимо этого, он 
считается основателем в 1899 г. первой отечествен-
ной судебно-фотографической лаборатории, дея-
тельность которой была направлена на проведение 
фотографических и почерковедческих экспертиз и 
исследование документов.

В 1912 году в Санкт-Петербурге появляется 
кабинет научно-судебной экспертизы при проку-
ратуре Санкт-Петербургской судебной палаты [4, 
с. 232]. Позже в 1913 году кабинеты начинают появ-
ляется еще в ряде городов, таких как, Москва, Киев 
и Одесса [5, с. 303]. Эти кабинеты способствовали 
внедрению криминалистических методов в уголов-
ный процесс. 

В это время уровень отечественной криминали-
стики был достаточно высоким. С завидной регу-
лярностью создаются криминалистические подраз-
деления. Активно развивалась судебная медицина, 
к расследованию преступлений сначала привлека-
лись врачи, а позже специалисты из иных областей 
науки и техники, что способствовало эффективному 
и качественному раскрытию преступлений. Актив-
ность по развитию криминалистической науки и 
техники, созданию криминалистических подразде-
лений была обусловлена и ростом профессиональ-
ной преступности, который вызвал развивающийся 
промышленный капитализм, социально-политиче-
ские процессы в России, использование преступ-
ным миром технических достижений того времени 
в криминальных целях.

Русская юридическая пресса положительно вы-
сказывалась и приветствовала организацию крими-
налистической экспертизы и первые попытки вне-
дрения в следственную практику научно-техниче-
ских приемов и методов расследования.

Созданные в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве 
и Одессе кабинеты научной экспертизы просуще-
ствовали не долго. В вязи с началом первой миро-
вой войны, фактически деятельность кабинетов 
научной экспертизы пришла в упадок, так как их 
служащие наравне с другими призывались в дей-

ствующую армию. Особенно это коснулось Санкт-
Петербургского кабинета.

После событий 1917 г. развитие криминалисти-
ки было приостановлено. В связи с этим наука при-
обрела преимущественно практическую направлен-
ность. В системе органов внутренних дел началось 
создание научно-технических подразделений, ве-
лись работы по повышению уровня профессио-
нальной подготовки криминалистов и сотрудников 
органов внутренних дел.

Криминалистику, прежде всего, внедряли в 
уголовный розыск. Отделения уголовного розыска 
создавались в городах с населением более 40 тыс. 
человек. Основная цель отделений заключалась в 
негласном расследовании преступлений и охране 
общественного порядка. Тем временем, главное 
управление рабоче-крестьянской милиции предло-
жило использовать дореволюционный опыт реги-
страции преступников с использованием дактило-
скопических методов. Отпечатки пальцев снимали 
на месте преступления и сравнивали с задержанны-
ми преступниками, скрывающими свою личность. 

25 ноября 1918 года отделам уголовного розы-
ска поступил приказ о необходимости улучшения 
результатов свой деятельность в борьбе с преступ-
ностью. Сотрудники обязаны были повысить уро-
вень свой профессиональной подготовки. 

Самым лучшим отделом, в то время, считался 
Московский отдел уголовного розыска. В его распо-
ряжении находилась фотолаборатория, дактилоско-
пическая лаборатория, служебные собаки и оружие, 
изъятые у преступников.

Позже, коллегией НКВД, в 1919 году были ут-
верждены специальные кабинеты судебной экс-
пертизы, регистрационное и дактилоскопическое 
бюро, а также музей. Так, 15 февраля 1919 года Кол-
легия НКВД утвердила смету на организацию каби-
нета судебной экспертизы, регистрационного бюро, 
дактилоскопического бюро и музея, а с 1 марта при 
Центророзыске начало функционировать первое 
научно-техническое подразделение в республи-
ке — кабинет судебной экспертизы Центророзыска 
НКВД РСФСР.

Основными направлениями деятельности ка-
бинета являлось: постановка научной экспертизы, 
обучение сотрудников уголовного розыска научным 
методам расследования преступлений (дактилоско-
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пии, фотографии, антропометрии, осмотру места 
происшествия и так далее); осуществление консуль-
таций по наиболее сложным вопросам; контроль за 
деятельностью аппаратов уголовного розыска по 
материалам, присылаемым в Центророзыск; произ-
водство различных экспертиз и другое.

Первым Заведующим кабинетом и регистраци-
онным бюро был назначен один из основоположни-
ков советской судебно-медицинской школы, ученый 
внесший значительный вклад в развитие советской 
дактилоскопии (разработал классификацию паль-
цевых узоров, которая с небольшими изменениями 
существует и в настоящее время) — П.С. Семе-
новский. По свидетельствам современников был 
всесторонне развит и умело сочетал практическую 
деятельность с научной. За свою творческую жизнь 
П.С. Семеновским было подготовлено более 30 на-
учных работ в области криминалистики, антрополо-
гии и судебной медицины. 

В феврале 1922 года управление уголовного ро-
зыска переименовывается в Центральное управле-
ние уголовного розыска НКВД РСФСР. При ЦУУР 
на базе кабинета судебных экспертиз организовали 
научно-технический отдел (НТО) из дактилоскопи-
ческого, статистического, фотохимического, экс-
пертного подотделов и музея. Начальником дактило-
скопического подотдела НТО назначен, известный 
нам уже, П.С. Семеновский. Научно-технические 
подразделения создали в ряде губернских управле-
ний уголовного розыска (в Петрограде, Самаре, Са-
ратове, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону). 

В 1923 году насчитывалось уже 58 научно-тех-
нических отделов. К десятилетию советской мили-
ции в РСФСР действовало 358 регистрационных 
бюро [6, с. 109].

Созданные еще в 1912—1913 гг. кабинеты 
научно-судебной экспертизы в Киеве и Одессе, 
пережив период упадка, лишь с организацией со-
ветской власти начали возрождаться и серьезно 
развиваться. 1923 году Киевский кабинет перешел 
в ведение НКЮ УССР. Создание областных каби-
нетов научно-судебной экспертизы в Киеве, Одессе 
и Харькове было нормативно закреплено 10 июля  
1923 г. [7].

Рост активности розыскной деятельности в годы 
НЭПа непосредственно связано с внедрением в дея-
тельность уголовного розыска научно-технических 

средств и результатов теоритических исследований. 
Созданный в то время научно-технических подот-
дел Московского уголовного розыска занимался 
сбором, систематизацией и обработкой материалов 
о лицах, совершивших преступления [8].

В ноябре этого же года состоялся переход на 
карточную систему регистрации преступлений, ко-
торая способствовала пресечению и оперативному 
раскрытию преступных деяний. Система состояла 
из четырех методов, таких как фотографический, 
дактилоскопический, поиск по способу совершения 
преступления и по прозвищам преступника. Осно-
воположниками данных методов являлись С. По-
тапов, П. Семенов, И. Якимов, Ю. Кубицкий и их 
ученики.

31 августа 1923 года вышло «Положение о цен-
тральном административном управлении НКВД 
РСФСР», согласно которому отдел уголовного ро-
зыска ЦАУ подразделялся на 3 подотдела, а именно: 
активный, научно-технический и дактилоскопиче-
ский [9, с. 128].

С этого момента криминалистические методы 
стали использоваться практически во всех подраз-
делениях органов внутренних дел. Стоит отметить, 
что они значительно повышали эффективность и 
скорость раскрытия преступлений. Научно-техни-
ческие отделы уголовного розыска совершенство-
вались и развивались, создавались научные центры 
и лаборатории. В 30-е годы выходит первый совет-
ский учебник по криминалистике, в котором были 
собраны все известные на тот момент методы, при-
емы, тактики и методики расследования преступле-
ний с подробным описанием и рекомендациями. 
Кроме того, криминалистика как наука начинает 
преподаваться в высших учебных заведения страны 
в качестве самостоятельной дисциплины. 

Важное значение для укрепления научно-тех-
нической службы милиции имело создание в мар-
те 1932 года в составе Оперативного отдела ГУМ 
ОГПУ общесоюзного научно-технического отде-
ления, в которое вошли НТО ГУМ и УР при СНК 
РСФСР. В оперотдел ГУМ входило так же и Цен-
тральное регистрационное отделение. В 1941 году 
в стране действовало 30 научно-технических отде-
лений и групп.

Из системы управления милиции МВД СССР 
особо следует отметить НТО Управления милиции 
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г. Москвы, который производил экспертизы веще-
ственных доказательств с использованием послед-
них достижений того времени в области физики, 
химии, спектрографии, рентгеноскопии и т.д. Этот 
отдел в своем арсенале имел современную аппара-
туру, значительная часть которой была отечествен-
ного производства, разработанную советскими кри-
миналистами НТО. Музей криминалистики НТО 
Управления милиции г. Москвы считался лучшим в 
СССР.

Значительное укрепление научно-технической 
службы произошло в годы Великой Отечественной 
войны. На 1 января 1944 года с СССР имелось два 
научно-технических отдела в Москве и Ленинграде, 
13 научно-технических отделений и 37 научно-тех-
нических групп, а в 1947 году уже три отдела, 25 от-
делений и 90 групп.

После Великой отечественной войны научно-
технические отделы становятся независимыми от 
отделов уголовного розыска службами. С 1946 года 
в Москве функционирует Научно-исследователь-
ский институт криминалистики, в дальнейшем 
(1950 год) вошедший в структуру Главного управ-
ления милиции МВД СССР.

Немного позже создается Всесоюзный научно-
исследовательский институт криминалистики Про-
куратуры СССР, который сыграл важную роль в 
оснащении техническими средствами Прокуратуры 
и выработки тактики по расследованию специфиче-
ских преступлений. В 50-е годы во многих городах 
создаются криминалистические лаборатории Ми-
нистерства юстиции СССР. Формируются новые 
способы и методы борьбы с преступностью, появ-
ляется множество учебных пособий, создаются спе-
циализированные лаборатории, повышается каче-
ственный уровень специальной профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Научно-технические подразделения создают-
ся на территории всей страны и появляются прак-
тически во всех отделах органов внутренних дел. 
Накапливая опыт расследования преступлений, 
научно-технические средства и методы кримина-
листики совершенствуются, а сотрудники органов 
внутренних дел приобретают новые знания в раз-
личных областях криминалистической деятельно-
сти. Так, например, на Белгородчине в соответствии 
с приказом Министерства внутренних дел Союза 

ССР с 29 января 1954 года отдельными приложе-
ниями объявляются штаты УМВД Белгородской 
области [10]. С 1 февраля 1954 года создается на-
учно-техническое отделение, которое включало в 
себя три должности: начальника отделения, стар-
шего эксперта, эксперта [11, с. 97]. В первые годы 
своего существования, указанное отделение было 
оснащено только самым необходимым для работы 
эксперта-криминалиста, как при осмотре места про-
исшествия, так и при исследовании вещественных 
доказательств (микроскоп, фотоаппараты, универ-
сальная установка «Уру»). Но главным тогда и сей-
час являются знания самого эксперта. Это и умение 
обращаться с вещественными доказательствами, и 
глубина познания всех криминалистических при-
емов и многое другое. В те времена, за год каждый 
сотрудник отделения производил около 200 экспер-
тиз и исследований и более 130 выездов на осмотры 
мест происшествий [11, с. 97].

Приказом МВД СССР № 0443 от 11 октября 
1956 года утверждено новое название Научно-ис-
следовательского института криминалистики — 
Научно-исследовательский институт милиции 
(НИИМ) МВД СССР. В целях наиболее полного 
сопряжения теоретических знаний с практикой, 
применяемых в раскрытии и расследовании пре-
ступлений, происходит расширение функций и за-
дач Института, а именно разработка и внедрение 
современных средств и методов борьбы с преступ-
ностью, изыскание наиболее эффективных такти-
ческих приемов предупреждения и раскрытия пре-
ступлений на основе изучения и обобщения опыта 
оперативной и следственной работы милиции [12].

В 1961 г. в составе ГУМ МВД СССР обра-
зовано Оперативно-техническое управление, а в 
МВД (УВД) союзных и автономных республик, 
крайоблисполкомов соответствующие управления  
(отделы). 

Постановлением Совета Министров СССР от 
11 января 1965 года Научно-исследовательского 
института криминалистики преобразовывается во 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
(ВНИИ) охраны общественного порядка при Ми-
нистерстве охраны общественного порядка РСФСР 
[12]. 

При Оперативно-техническом управлении МВД 
СССР в 1969 году формируется Центральная крими-
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налистическая лаборатория МВД СССР (ЦКЛ МВД 
России), направленная на экспертно-исследователь-
скую деятельность в сфере борьбы с преступно-
стью. Буквально через 9 лет своего существования 
насчитывалось 93 отдела, 81 отделение, 608 крими-
налистических лабораторий составляющих систему 
оперативно-технических подразделений. 

Трансформация ЦКЛ МВД России в Централь-
ную научно-исследовательскую криминалисти-
ческую лабораторию (ЦНИКЛ) МВД СССР про-
изошло в 1977 году, которая в последующем, в 
1983 году сливается с химическими, физическими 
и криминалистическими отделами ВНИИ и образо-
вывается единая Научно-исследовательская лабора-
тория ВНИИ МВД СССР.

1 августа 1983 года был учрежден научно-иссле-
довательский институт спецтехники МВД.

К концу 80-х годов XX века, получив большую 
самостоятельность, создается Всесоюзный научно-
криминалистический центр МВД СССР. Система 
экспертно-криминалистических служб насчитывала 
около 2,5 тыс. подразделений и 7 тысяч специали-
стов, экспертов. 

В октябре 1989 г. произошли преобразования 
МВД РСФСР, в связи с чем постановлениями Со-
вета Министров СССР и Совета Министров РСФСР 
соответственно от 25 и 28 декабря 1989 г. были вне-
сены изменения в структуру центрального аппарата 
МВД РСФСР. Она включала в себя и экспертно-кри-
миналистическое управление [13, с. 84].

В 1993 году создаются экспертно-криминали-
стические управления в органах внутренних дел 
Российской Федерации, которые осуществляют ор-
ганизацию и контроль деятельности экспертно-кри-
миналистических лабораторий органов внутренних 
дел.

На сегодняшний день деятельность криминали-
стической службы осуществляется в соответствии 
с Приказом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 30 мая 2003 г. № 366 «О вопро-
сах организации деятельности экспертно-крими-
налистических центров органов внутренних дел». 
Данным приказом утверждается примерная модель 
структуры Экспертно-криминалистического цен-
тра территориальных органов МВД России. Приказ 
особо закрепил, что Экспертно-криминалистиче-
ские центры являются самостоятельными подраз-

делениями и начальник Центра подчиняется непо-
средственно начальнику территориального органа 
МВД России. 

Нам представляется, что фактически, станов-
ление криминалистической службы началось не с 
1 марта 1919 года (приказ МВД России от 24 ноя-
бря 2008 года № 1010 закрепил что Днем экспер-
тно-криминалистической службы системы МВД 
России является 1 марта), а значительно раньше, 
по мере возникновения, развития и использования 
правоохранительными органами научных знаний, 
получивших в последующем название криминали-
стика. Следует отметить, что такая наука как крими-
налистика — это постоянно развивающаяся наука. 
Она является неотъемлемой частью в системе под-
готовки сотрудников оперативных, следственных 
и экспертно-криминалистических служб органов 
внутренних дел Российской Федерации. Сегодня на 
основе полученной информации криминалистика 
способствует быстрому и эффективному раскры-
тию правонарушений с использованием научно-
технических средств и специально разработанных 
методов.

Криминалистика аккумулирует накопленный в 
течение довольно долгого периода времени опыт 
как научной, так и практической деятельности. Се-
годня криминалистические подразделения органов 
внутренних дел представляют собой вооруженные 
по последнему слову науки и техники службы, спо-
собные производить сложные экспертизы. Практи-
чески нет не решаемых для них задач. 
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Значимым и актуальным направлением судеб-
ного контроля за деятельностью следователя, дозна-
вателя по обеспечению возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, является полномочие суда, 
выраженное в возможности возвращать уголовные 
дела прокурору в порядке п. 2 ч. 1 ст. 236 УПК РФ.

В настоящее время, анализ положений действу-
ющего уголовно-процессуального закона показы-
вает, что судья самостоятельно напрямую не имеет 
права вернуть уголовное дело для производства 
предварительного расследования (ст. 236 УПК РФ). 
При этом следует обратить пристальное внимание 
на данный аспект ввиду того, что вопросы возме-
щения вреда, причиненного преступлением, раз-
решаются судом наряду с вопросами признания 

лица виновным, так как важность названных задач 
напрямую подтверждается целями уголовного судо-
производства. В то же время отсутствие полномо-
чия у суда, выраженного в направлении уголовного 
дела следователю, дознавателю для производства 
дополнительного расследования весьма негативно 
и отрицательно влияет на реализацию положений, 
декларирующих восстановление прав, нарушенных 
преступным уголовно наказуемым деянием и эф-
фективность механизма возмещения вреда. С одной 
стороны положения п. 5 ч. 1 ст. 228 УПК РФ предо-
ставляют судье возможность выяснять в отношении 
каждого обвиняемого вопрос принятия мер по обе-
спечению возмещения причиненного преступле-
нием вреда и возможной конфискации имущества. 
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При этом в случае установления фактов непринятия 
следователем, дознавателем указанных мер, направ-
ленных на создание условий возмещения вреда [1, 
с. 184—187], судья не обладает правом вернуть ука-
занным участникам уголовного судопроизводства 
уголовное дело для устранения выявленных недо-
статков. Здесь можно сказать, что уголовно-процес-
суальный закон устраняет данный пробел в рамках 
применения другой правовой нормы, а именно, 
диспозиции ч. 2 ст. 230 УПК РФ, которая оставля-
ет за судьей право по ходатайству потерпевшего, 
гражданского истца или их представителей либо 
прокурора вынести постановление о принятии мер 
по обеспечению возмещения вреда, причиненного 
преступлением, либо возможной конфискации иму-
щества [1, с. 23—24]. Редакция ч. 3 ст. 230 УПК РФ 
исполнение указанных постановлений возлагает на 
судебных приставов-исполнителей. 

Все кажется разумным и логичным, если бы 
не одно «но», отсылающее нас к истоку проблемы, 
суть которой в том, что судебный пристав-испол-
нитель [3; 4], не является участником уголовного 
судопроизводства и не имеет права проводить про-
цессуальные действия. Однако наложение ареста на 
имущество является процессуальным действием, а, 
учитывая, что при его производстве оформляется 
протокол, его можно смело отнести к разряду след-
ственного действия [5]. 

Главная проблема кроется в том, что после 
применения данной меры процессуального при-
нуждения за рамками досудебного производства по 
уголовным делам, такие участники уголовного судо-
производства как обвиняемый, защитник, потерпев-
ший, гражданский истец должны быть ознакомлены 
с материалами уголовного дела по аналогии с тре-
бованиями ст. 216, 217 УПК РФ [6]. Таким образом, 
вышесказанное влияет на дальнейший ход расследо-
вания, так как протокол наложения ареста на имуще-
ство является доказательством по уголовному делу, 
и как следствие, влечет повторное ознакомление сто-
рон с делом, переоценку собранных доказательств и 
составление нового обвинительного заключения. В 
то же время сделать это не представляется возмож-
ным, так как уголовное дело не может возвращаться 
судом на дополнительное расследование. 

На фоне сказанного, вернемся к ранее суще-
ствовавшему институту возвращения уголовных 

дел, предусмотренного в уголовно-процессуальном 
законодательстве РСФСР. 

Изучение практики применения данного инсти-
тута в эпоху действия УПК РСФСР показало, что 
суды Российской Федерации в большинстве случаев 
обоснованно направляли дела на дополнительное 
расследование, поскольку нередко органами дозна-
ния и предварительного следствия не выяснялись все 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу. В 
частности, по отдельным делам не определяются ха-
рактер и размер причиненного ущерба и не принима-
лись меры к обеспечению его возмещения [7, с. 241]. 

Направление уголовного дела на дополнитель-
ное расследование в порядке п. 2 ч. 1 ст. 232 УПК 
РСФСР имело место, если допущенные органом до-
знания или предварительного следствия нарушения 
уголовно-процессуального законодательства приво-
дили к лишению или стеснению гарантированных 
законом прав участников процесса или иным путем 
влияли на всесторонность, полноту и объектив-
ность исследования обстоятельств совершенного 
преступления. При этом с учетом конкретных об-
стоятельств дела суд в определении или судья в по-
становлении мог предложить провести те или иные 
процессуальные действия, когда это было продик-
товано характером допущенных при расследовании 
нарушений. В частности, к такому рода нарушени-
ям положения вышеуказанного постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
17 апреля 1984 г. № 2 обоснованно относило непри-
нятие следователем, дознавателем, мер к обеспече-
нию гражданского иска или возможной конфиска-
ции имущества [7, с. 241]. 

Дополнительно и Постановление Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 23 марта 1979 г. № 1 пред-
усматривало, что судья или суд должны решить во-
прос о наложении ареста на имущество, денежные 
вклады и т.п. либо обязать соответствующие органы 
принять необходимые меры, обеспечивающие воз-
мещение материального ущерба и возможную кон-
фискацию имущества [8]. 

Изучая следственно-судебную практику отно-
сительно обозначенной проблемы, усматриваем 
определенное непонимание в решении вопросов 
обеспечения возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, как со стороны суда, так и стороны 
органов предварительного расследования. Причем 
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разнообразная палитра процессуальных решений, 
связанных с возвращением уголовных дел для про-
изводства предварительного расследования сложи-
лась именно в связи с тем, что данный вопрос одно-
значно не разрешен в действующем уголовно-про-
цессуальном законе. 

Делая промежуточный вывод, отметим, что во-
просам судебного контроля за действиями и реше-
ниями государственных органов и должностных 
лиц, осуществляющих предварительное расследо-
вание, направленными на обеспечение возмещения 
вреда, причиненного уголовно наказуемыми деяни-
ями, ранее действовавшее уголовно-процессуаль-
ное законодательство уделяло более пристальное 
внимание. Видится логичным возродить канувшие 
в лету традиции, вспомнив при этом пословицу — 
«все новое — это хорошо забытое старое», и на-
целить современного законодателя на внесение в 
действующий уголовно-процессуальный закон со-
ответствующих изменений. 

Таким образом, на основе вышесказанного бу-
дет резонным и логичным предложить дополнить 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ пунктом 7) следующего со-
держания: «в ходе производства предварительного 
расследования не приняты меры по обеспечению 
возмещения вреда, причиненного преступлением, 
или возможной конфискации имущества и воспол-
нить указанные недостатки в судебном заседании не 
представляется возможным».

Интересны в свете обозначенной проблемы по-
ложения уголовно-процессуального законодательства 
Азербайджанской Республики, статья 398 которого 
гласит: «Выяснив, что при производстве предвари-
тельного следствия не были приняты меры, обеспе-
чивающие возмещение имущественного вреда, при-
чиненного преступлением, и что такие меры не могут 
быть приняты непосредственно судом, судья обязыва-
ет следователя принять необходимые меры» [9]. 

Аналогичная норма содержатся в положениях 
уголовно-процессуального законодательства Респу-
блики Казахстан. В частности, статья 325 гласит, 
что «в случае непринятия дознавателем, следовате-
лем или прокурором мер, обеспечивающих возме-
щение ущерба, причиненного уголовным правона-
рушением, и возможную конфискацию имущества, 
судья обязывает органы уголовного преследования 
принять необходимые меры их обеспечения» [10].

Приведем пример, свидетельствующий о зрело-
сти обозначенной нами проблемы и необходимости 
ее скорейшего разрешения. Судья Тушинского рай-
онного суда г. Москвы, возвращая прокурору уголов-
ное дело по обвинению Т. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 146 
УК РФ в постановлении указал, что обвинительное 
заключение составлено с нарушениями требований 
ч. 1 ст. 220 УПК РФ, поскольку необоснованно вме-
нен размер причиненного преступлением вреда, что 
исключает возможность вынесения законного и 
обоснованного приговора. Однако, возражая отно-
сительно данного судебного решения, руководство 
органа предварительного следствия, мотивируя 
доводы в свою защиту, обоснованно указывало, что 
основания возвращения, приведенные в постанов-
лении судьи, не предусмотрены ст. 237 УПК РФ. 
Добавляя при этом, что допущенные нарушения 
закона судом не конкретизированы, в чем состоит 
необоснованность вмененного размера вреда и ка-
кие препятствия имеются для его изменения судом 
в постановлении судьи также не было указано [11]. 
Данный пример подтверждает и делает более убе-
дительным наше предложение по внесению соот-
ветствующих дополнений в действующую редак-
цию статьи 237 УПК РФ.

Дополнительно подтвердим нашу позицию и 
анализом материалов уголовных дел по конкретным 
составам преступлений. Так, изучение ряда обвини-
тельных заключений показало, что по подавляюще-
му большинству дел о налоговых преступлениях, по 
которым вред не возмещен в ходе предварительного 
следствия, гражданский иск не заявлен. Анализ судеб-
ных решений по налоговым преступлениям выявил, 
что в приговорах судов по делам о налоговых пре-
ступлениях также отсутствуют сведения о заявлении 
и рассмотрении гражданского иска в ходе судебного 
следствия по делам о налоговых преступлениях [12].

Следует отметить, что Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике применения су-
дами уголовного законодательства об ответственно-
сти за налоговые преступления» от 28 декабря 2006 г. 
№ 64 определил круг лиц, которые могут выступать 
истцами и ответчиками по делам о налоговых пре-
ступлениях, и обязал суды принимать решения по 
заявленным гражданским искам в рамках судебного 
рассмотрения дел о налоговых преступлениях [13]. 



173Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

При этом, несмотря на некоторые положитель-
ные и конструктивные шаги в данном направлении, 
есть все основания полагать, что суды в судебном 
заседании при рассмотрении уголовных дел по су-
ществу полноценно и окончательно не разрешают 
вопросы возмещения вреда, причиненного престу-
плением, если до этого — на стадии предваритель-
ного расследования не были предприняты соответ-
ствующие меры (арест на имущество, гражданский 
иск, добровольное возмещение вреда, уголовно-
процессуальная реституция и т.д.). Таким образом, 
авторское предложение о возможности предостав-
ления суду права возвращать уголовные дела для 
производства дополнительного расследования, вви-
ду необеспечения процессуальных и организацион-
ных мер, направленных на возмещение причинен-
ного преступлением вреда, является актуальным, 
научно обоснованным и своевременным.
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Несмотря на различные мнения, относительно 
дальнейшей судьбы первоначального этапа уголов-
ного судопроизводства, современная отечественная 
модель все еще предусматривает в качестве обяза-
тельного элемента стадию возбуждения уголовного 
дела.

Для инициирования механизма восстановления 
нарушенных преступлением прав необходимо на-
личие хотя бы одного из поводов, предусмотрен-
ных действующим уголовно-процессуальным за-
конодательством [6, с. 91; 8, с. 122; 9, с. 235—236]. 
Однако, критически оценивая систему поводов 
для возбуждения уголовного дела, следует отме-
тить, что законодатель не счел нужным сформу-
лировать саму по себе дефиницию повода. Отме-

тим, что законодатель не всегда последователен 
в регламентации содержания, сущности, а также 
иных существенных вопросов, касающихся тако-
го важного элемента первоначального этапа судо- 
производства. 

Глава 19 УПК РФ, регламентирующая поря-
док осуществления проверочной деятельности по 
поступившему сообщению о преступлении, за не-
продолжительное время претерпела значительные 
изменения. Несмотря на то, что перечень поводов 
для возбуждении уголовного дела, содержащийся в 
ч. 1 ст. 140 УПК РФ, является исчерпывающим, от-
ечественный законодатель регулярно вносит в него 
существенные изменения. Изначально Уголовно-
процессуальный кодекс РФ предусматривал всего 
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три повода для возникновения уголовно-процес-
суальных отношений: заявление о преступлении, 
явка с повинной и сообщение о преступлении, по-
лученное из иных источников. В настоящее время 
действующая редакция уголовно-процессуального 
законодательства предусматривает уже пять воз-
можных поводов для возбуждения уголовного дела. 
Отметим, что на протяжении короткого отрезка 
времени система поводов была дополнена новыми 
специфическими элементами, позволяющими нам 
сделать вывод о том, что законодатель пошел по 
пути введения и развития «специальных» поводов 
для возбуждения уголовных дел по некоторым кате-
гориям преступлений. 

Речь в данном случае мы ведем о таком, еще не 
забытом поводе для возбуждения уголовного дела о 
налоговых преступлениях, как материалы налого-
вых органов о признаках налоговых преступлений, 
направленных в органы расследования. Существо-
вал данный повод недолго, и в ходе очередного ре-
формирования ст. 144 УПК РФ в 2014 году «налого-
вый повод» был исключен [10] .

Однако на этом эксперименты законодателя не 
закончились, и в систему поводов для возбуждения 
уголовного дела был введен, так называемый «про-
курорский» повод — постановление прокурора о 
направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения во-
проса об уголовном преследовании [11]. 

Как и отмененный «налоговый повод», так и 
вновь введенный «прокурорский», полагаем, ха-
рактеризуют стремление законодателя расширить 
ранее существовавшую систему и выделить из 
«иных источников» в отдельную, самостоятель-
ную группу новые поводы, отвечающие требова-
ниям современной науки и правоприменительной  
практики.

Введение нового «прокурорского» повода, не-
смотря на некоторые замечания, большинство 
специалистов оценили положительно [4, с. 47; 5, 
с. 22—24]. 

Появление постановления прокурора в системе 
поводов для возбуждения уголовного дела, как нам 
кажется, весьма современный инструмент в право-
обеспечительной деятельности и его введение за-
служивает положительной оценки, как со стороны 
ученых-исследователей, так и, что особенно важно, 

со стороны правоприменителей. Поскольку анализ 
практики применения существовавших до этого 
правовых норм УПК РФ, предоставляющих про-
курору полномочия по надзору за процессуальной 
деятельностью органов, осуществляющих про-
верку сообщений о преступлениях, дает возмож-
ность сделать вывод о явной недостаточности та-
ких полномочий для осуществления эффективного  
надзора.

Наряду с положительными суждениями в дан-
ном контексте некоторые ученые-процессуалисты 
неоднократно высказывали мнения противополож-
ного плана [2, с. 28—29; 3, с. 21; 1, с. 19]. Подогре-
вает научную полемику и тот факт, что отечествен-
ное уголовно-процессуальное законодательство 
ранее уже содержало подобного рода положение. В 
частности, в соответствии с нормами УПК РСФСР 
прокурор обладал полномочиями по внесению ор-
ганам расследования предложений о возбуждении 
уголовного дела. Такие предложения прокурора 
рассматривались именно как самостоятельный по-
вод для возбуждения уголовного дела. В последую-
щем данная норма была трансформирована, а еще 
позже прокурор, как участник уголовного судопро-
изводства, вовсе лишился права возбуждать уголов-
ное дело.

Далее, исходя из реалий современного уголов-
ного процесса, полагаем, что выделение в качестве 
самостоятельного повода постановления прокурора 
о направлении материалов в орган расследования 
для осуществления уголовного преследования, в на-
стоящее время имеет право на существование. 

С момента лишения работников прокуратуры 
функции самостоятельно принимать решение о воз-
буждении уголовного дела и до введения в действие 
рассматриваемого повода, деятельность по выявле-
нию признаков преступления, и принятию по ним 
законного решения, была осложнена правовым ва-
куумом. Собранные органами прокуратуры матери-
алы надзорных проверок или в связи с выявлением 
факта фальсификации материалов доследственных 
проверок, проведенных органами внутренних дел, 
или в ходе непосредственного обнаружения призна-
ков преступления, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 
УПК РФ, имели статус сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении, полученного из 
иных источников. При чем результаты таких про-
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верок на основании положения ст. 143 УПК РФ 
оформлялись рапортом об обнаружении признаков 
преступления. 

Однако такое процессуальное закрепление по-
лученной информации имело ряд недостатков и 
вызывало существенные нарекания, как со стороны 
самих работников органов прокуратуры и сотрудни-
ков предварительного расследования, так и со сто-
роны тех же исследователей. 

Во-первых, поступивший рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления содержит лишь само 
упоминание о выявленном органами прокуратуры 
нарушении, сами же материалы, как правило, не 
предоставлялись. В связи с этим уполномоченное 
лицо органов внутренних дел, при рассмотрении 
подобного рапорта не обладало необходимыми и 
достаточными сведениями о совершенном престу-
плении, о его механизме и существенных обстоя-
тельствах [7, с. 185], и не имело реальной возмож-
ности принять обоснованное и законное решение 
без проведения дополнительных проверочных ме-
роприятий. 

Во-вторых, исходя из правого положения и са-
мой сути процессуальной деятельности органов 
прокуратуры, которая заключается, в том числе, и 
в контрольно-надзорной функции за органами вну-
тренних дел, ситуация, когда прокурор составляет 
рапорт и обращается с ним к лицам, находящимся 
в процессуально-подчиненном положении, не мо-
жет быть признано идеальной юридической кон-
струкцией. Реагирование органов прокуратуры на 
выявленное каким-либо образом нарушение закона 
предполагает немедленное вынесение властно-рас-
порядительного документа, обязательного для ис-
полнения. В то же время не подлежит сомнению, 
что рапорт об обнаружении признаков преступле-
ния не обладает подобными свойствами. 

В-третьих, положения п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 
предоставляющие прокурору право выносить по-
становление о направлении материалов в следствен-
ный орган или орган дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании по факту выявленных 
нарушений закона, не согласуется с самим поня-
тиям сообщения о преступлении, полученного из 
иных источников.

 В целях усовершенствования правой регла-
ментации деятельности прокурора при выявлении 

уголовно-наказуемых деяний, внесенные изме-
нения в ч. 1 ст. 140 УПК РФ, имеют колоссальное  
значение. 

Логика законодателя понятна, в отсутствии ре-
альной возможности возбуждать уголовное пре-
следование в случаях выявления преступления и 
сложившейся абстрактной ситуации, когда инфор-
мация прокурора, по сути, имеет статус сообщения, 
полученного из иных источников, и процессуально 
оформлена в виде рапорта об обнаружении при-
знаков преступления, решение видится в появле-
нии нового вида повода. И это, по нашему мнению, 
желание законодателя, если уж и не восстановить 
утраченный процессуальный статус прокурора [12], 
то, во всяком случае, попытка предоставить ему ре-
альные правовые полномочия по осуществлению 
процессуальной деятельности в стадии возбужде-
ния уголовного дела. Т.е. усматривается некое про-
межуточное решение, которое по мнению законо-
дателя должно было удовлетворить противников и 
сторонников ограничения процессуальных полно-
мочий прокурора в стадии возбуждения уголовного 
дела. 

Однако в целом положительная инициатива за-
конодателя не разрешает некоторые существующие 
и вновь возникшие в связи с этим проблемные во-
просы.

Например, новая редакция ч. 1 ст. 140 УПК РФ, 
касающаяся «прокурорского» повода, заметно не 
согласуется с положениями закона о прокуратуре, 
регламентирующим полномочия прокурора. «Но-
вым» поводом, как отмечалось ранее, служит по-
становление прокурора, но действующая редакция 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» лишена подобной формы прокурорско-
го реагирования. 

Далее нельзя не отметить, что постановление 
прокурора, как повод для возбуждения уголовно-
го дела, в настоящее время не согласуется с поня-
тием сообщения о преступлении, предложенным 
в п. 43 ст. 5 УПК РФ. Тем самым процессуальный 
порядок, механизм и способы осуществления про-
верки и разрешения сообщения о преступлении, 
полученного из «прокурорского» повода, вызывают 
обоснованные сложности в реализации, вызванные 
недостаточной законодательной регламентацией. 
Потребность в реконструкции правовой нормы су-
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ществует, однако, корректирующие положения УПК 
РФ в настоящее время еще отсутствуют. 

Еще одним неурегулированными вопросом 
является сам механизм проверки наличия или от-
сутствия достаточных оснований для возбуждения 
уголовного дела при появлении рассматриваемого 
повода. Сведения, изложенные в постановлении 
прокурора, исходя из логики законодателя и про-
цессуального положения фигуры прокурора, не 
нуждаются в дополнительном обличении в кон-
кретную процессуальную форму и подлежат неза-
медлительной регистрации и разрешению. Т.е. при 
получении постановления прокурора о направле-
нии соответствующих материалов в орган предва-
рительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании, уполномоченное лицо 
обязано принять решении о возбуждении уголов-
ного дела без осуществлении проверки в рамках 
ст. 144 УПК РФ. В связи с этим можно сделать 
вывод о некоторой исключительности данного по-
вода, что ведет к созданию на законодательном 
уровне недопустимой иерархии в самой системе  
поводов. 

«Исключительность» рассматриваемого повода 
прослеживается и в положении ч. 1.1. ст. 148 УПК 
РФ, в соответствии с которой решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела в связи с мотивиро-
ванным постановлением прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предвари-
тельного следствия для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по фактам выявленных про-
курором нарушений уголовного законодательства, 
может быть принято только с согласия руководителя 
следственного органа.

Отметим и некоторую неточность в наимено-
вании рассматриваемого подвода. Исходя из бук-
вального прочтения ст. 140 УПК РФ, невозможно 
утверждать, что именно выступает поводом для воз-
буждения уголовного дела. Логично предположить, 
что им является само постановление прокурора, од-
нако существенное значение имеют именно те мате-
риалы, которые приложены к этому постановлению, 
поскольку последнее, как правило, не содержит всех 
необходимых сведений о преступлении, а является, 
по своей сути, разновидностью сопроводительного 
письма о направлении результатов прокурорской 
деятельности. 

Возникает также вопрос использования полу-
ченных от прокурора сведения о преступлении, 
содержащихся в материалах, приложенных к по-
становлению. Неясно каким образом использовать 
предоставленные прокурором сведения, придать 
им статус источника априори достоверной ин-
формации и использовать ее без дополнительной 
проверки, или необходимо повторно получить те 
же сведения в рамках осуществления процессу-
альных полномочий? Учитывая, что в соответ-
ствии с положением п. 1.2 ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 
полученные в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении сведения могут быть использованы в 
последующем в качестве доказательств по уго-
ловному делу, возникает очередной вопрос: могут 
ли направленные прокурором материалы приоб-
рести статус доказательства, без дополнительно-
го процессуального закрепления в порядке ст. 144  
УПК РФ? 

Немаловажным аспектом является и вопрос 
установления критериев оценки достаточности 
оснований для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела в ходе производства проверки со-
общения о преступлении при получении правоох-
ранительным органом постановления прокурора 
вместе с соответствующими материалами. Оче-
видно, что прокурор при вынесении властно-рас-
порядительного акта мотивирует свое решение со-
вокупностью той информации и тех материалов, 
которые он собрал в ходе осуществления професси-
ональных компетенций в результате прокурорской  
проверки.

Т.е. собранные прокурором материалы, полага-
ем, уже содержат достаточные основания для при-
нятия решения о возбуждении уголовного дела. 
Подчеркиваем, именно о возбуждении, в противном 
случае решение о направлении указанных материа-
лов не принималось, поскольку нет необходимости 
направлять постановление и материалы, заранее 
предполагая, что уголовное преследование не нач-
нется и соответственно, уголовное дело возбужде-
но не будет. Рассуждаем далее, в том случае, если 
прокурор направляет свое постановление в орган 
расследования для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, то, по его мнению, основания 
для принятия решения о возбуждении уголовно-
го дела уже имеются, и содержатся они именно в 
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тех материалах, которые приложены к самому по-
становлению, являясь по сути основанием для воз-
буждения уголовного дела, т.е. достаточными дан-
ными, указывающими на признаки конкретного  
преступления. 

К сожалению, ответа на эти вопросы действую-
щее законодательство не содержит. Представляется, 
что решение обозначенных вопросов возложено на 
плечи правоприменителей без соответствующего 
правового закрепления. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, 
что введение в систему поводов для возбуждения 
уголовного дела «постановления прокурора о на-
правлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения во-
проса об уголовном преследовании», в целом имеет 
положительное значение, однако, следует урегули-
ровать имеющиеся неточности в законодательном 
толковании, согласовать правовые нормы, регули-
рующие правоотношения, возникающие между ра-
ботниками органов прокуратуры и должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять провер-
ку сообщений о преступлении, а также детально 
регламентировать процессуальную форму данной  
проверки. 

Однако, считаем, что следует с осторожно-
стью относиться к количественному и качествен-
ному изменению системы поводов, в целях не-
допущения появления в УПК РФ излишних, 
дублирующих или так называемых «специализи-
рованных» поводов для возбуждения уголовного  
дела. 
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Преступления, представляющие наибольшую 
общественную опасность, среди совершаемых в 
сфере компьютерных технологий, обусловлены сле-
дующими обстоятельствами: трансграничным ха-
рактером используемых при их совершении сетевых 
ресурсов; а также изменчивостью (волатильностью) 
и скоростью уничтожения цифровой информации. 

Для успешного расследования подобных пре-
ступлений требуется своевременное, оперативное 

установление следов совершенного преступления 
и их надлежащее закрепление, что зачастую связан-
но с необходимостью анализа значительных мас-
сивов информации. Однако, действующий порядок 
международного сотрудничества между государ-
ствами не обеспечивает оперативность взаимодей-
ствия правоохранительных органов в данной сфе-
ре, не способствует своевременному выявлению и 
фиксации следов, а в некоторых случаях и вовсе не 
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позволяет производить дальнейшее расследование 
данных преступлений, в части установления обсто-
ятельств их совершения за пределами территории 
Российской Федерации.

Наиболее эффективным решением в данном во-
просе представляется создание межгосударствен-
ного ведомства по борьбе с киберпреступлениями, 
включающего в свой штат наиболее подготовлен-
ных и компетентных специалистов в рассматрива-
емой сфере из числа государственных служащих 
стран - участников данного ведомства, наделенных 
полномочиями, позволяющими осуществлять пра-
воохранительную деятельность на их территориях, 
уровень обеспечения которого будет соответство-
вать уровню технического развития в сфере ком-
пьютерных технологий.

Следующая задача, требующая своего раз-
решения при расследовании киберпреступлений, 
обусловлена непрерывным развитием компью-
терных технологий, высоким уровнем подготовки 
IT-специалистов, востребованных в основном в 
высокооплачиваемом частном секторе экономики. 
По этой причине бюджетные должности в государ-
ственных учреждениях Российской Федерации, на 
сегодняшний день не во всех случаях могут предо-
ставить данным специалистам надлежащий уро-
вень материального и социального обеспечения, 
соответствующий приобретенным ими познаниям, 
в связи с этим в экспертных подразделениях орга-
нов внутренних дел имеется «кадровый голод» на 
IT-специалистов. Считаем, что эффективным спо-
собом решения данной проблемы может стать ак-
тивная реализация на федеральном и региональном 
уровнях Российской Федерации положений о госу-
дарственно-частном партнерстве (закрепленном в 
Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации»).

Продолжая рассматривать данную тему необ-
ходимо осветить отдельные актуальные вопросы, 
связанные с расследованием киберпреступлений 
на примере конкретного уголовного дела. 

Так, Следственным департаментом МВД Рос-
сии окончено производством уголовное дело по об-
винению участников организованной преступной 
группы в совершении создания, распространения 
и использования вредоносного программного обе-

спечения классификации «Lurk», осуществления с 
его помощью неправомерного доступа к компью-
терной информации и хищения денежных средств 
со счетов хозяйствующих субъектов Российской 
Федерации (в том числе кредитных организаций) на 
общую сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Всего за период следствия с февраля 2016 г. 
по апрель 2017 г. в разные периоды времени в со-
став следственно-оперативной группы вошли бо-
лее 400 сотрудников правоохранительных органов. 
В течение указанного периода времени в качестве 
свидетелей допрошено порядка 7 000 лиц, проведе-
но более 300 обысков и выемок в различных регио-
нах Российской Федерации, изъято свыше 120 еди-
ниц компьютерной техники, по которым назначено 
и проведено не менее 30 целевых программно-тех-
нических судебных экспертиз, а общее количество 
назначенных и проведенных экспертиз и исследова-
ний свыше 100, рассмотрено более 200 ходатайств и 
жалоб. Приняты меры к возмещению причиненного 
ущерба путем наложения ареста на счета и имуще-
ство фигурантов на сумму не менее 600 млн рублей. 
Предъявлено обвинение 25 участникам организо-
ванного преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 2 ст. 273 (7 эпизодов), 
ч. 3 ст. 272 (7 эпизодов) и ч. 4 ст. 1596 (6 эпизодов) 
УК Российской Федерации. В настоящий момент по 
делу выполняются требования, предусмотренные 
ст. 217 УПК Российской Федерации.

Созданное преступное сообщество (преступная 
организация) отличалось высокой степенью орга-
низованности и управления, что позволяло взаимо-
действовать между собой различным преступным 
структурным подразделениям, основные из которых 
возможно условно разделить на два вида. Первое — 
финансовое, подразделение «обнальщиков», в со-
став которого вошли лица, ответственные за вывод 
и обналичивание похищенных денежных средств с 
подконтрольных счетов, действовавших на терри-
тории различных субъектов Российской Федерации. 
Второе — техническое, в состав которого вошли 
лица, обладавшие специальными познаниями в сфе-
ре компьютерных технологий, программирования, 
осуществлявшие разработку и на постоянной осно-
ве совершенствование вредоносного программного 
обеспечения «Lurk». 
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Наибольшую сложность в расследовании со-
вершенных преступлений представляло второе 
подразделение. Так, технические возможности и 
познания в рассматриваемой сфере, которыми об-
ладали участники организованного преступного 
сообщества (преступной организации), позволяли 
им производить предварительный отбор наиболее 
подходящих для последующего инфицирования 
компьютеров среди посетителей легитимных сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
на основании общедоступных данных (IP (страна), 
версия интернет браузера и плагинов, локаль (язык 
систем), время посещения). Тем самым, обеспечи-
вался постоянный трафик целевых пользователей, 
в частности бухгалтеров. Впоследствии, путем экс-
плуатации уязвимостей в программном софте целе-
вого пользователя, выполнялся «преступный» код 
под видом Интернет-браузера, приводящий к за-
грузке компонентов вредоносного программного 
обеспечения и последующего инфицирования ком-
пьютера пользователя. При этом, на первоначаль-
ной стадии технические возможности разработки 
позволяли, находясь в памяти процессов инфициро-
ванного компьютера, производить поиск представ-
ляющих интерес систем дистанционного банковско-
го обслуживания, попутно собирая интересующую 
информацию (в частности, парольно-кодовую), при 
отсутствии указанных систем удалять следы своего 
присутствия с компьютера. В случае обнаружения 
интересующего программного обеспечения произ-
водить загрузку так называемого «трояна» позво-
лявшего получить удаленное управление инфици-
рованным компьютером и собирать информацию о 
его пользователе.

Кроме того, необходимо отметить, что для 
осуществления своей преступной деятельности 
участниками преступного сообщества (преступ-
ной организации) обеспечивалась коммуникация 
между ее участниками посредством использования 
сервиса мгновенного обмена сообщениями XMPP 
(«Jabber»), электронной почты «e-mail», системы 
отслеживания ошибок «Trac» и других, располо-
женных в закрытой инфраструктуре (доступной по 
«VPN»), что позволяло им на протяжении долгого 
времени оставаться незамеченными для правоохра-
нительных органов. Кроме того, подобный способ 
общения позволял их участникам не вступать в лич-

ные контакты и оставаться анонимными друг для 
друга.

Безусловно, на определенных этапах расследо-
вания возникали вопросы, требующие своего разре-
шения, среди которых необходимо выделить следу-
ющие.

Так, в ходе проведения следственных действий с 
участием членов преступного сообщества (преступ-
ной организации), обладающих специальными по-
знаниями в сфере компьютерных технологий, воз-
ник так называемый «языковой барьер». Первона-
чальные протоколы их допросов были перегружены 
терминологией, сленгом и описанием технических 
процессов, которые с точки зрения процессуалистов 
трудночитаемые и труднопонимаемые. Часть обви-
няемых выстраивали свою линию защиты, в том 
числе при даче показаний, описывая выполняемые 
ими технические процессы как легитимные и не 
нарушающие требований действующего законода-
тельства Российской Федерации. В рамках рассле-
дованного уголовного дела данный вопрос разрешен 
путем привлечения к указанным следственным дей-
ствиям в качестве специалистов сотрудников экс-
пертных подразделений Лаборатории Касперского 
и компании «Бизон», что позволило внести ясность 
и объективность в содержание данных показаний, 
а также по возможности доступно для остальных 
участников уголовного судопроизводства изложить 
технические процессы в соответствующих протоко-
лах следственных действий. 

При проведении осмотров электронных носите-
лей информации также возникла сложность, связан-
ная с прочтением изложенных в протоколе данных и 
пониманием технических процессов. Для разреше-
ния данной задачи принято решение о проведении 
с участием специалиста Лаборатории Касперского 
дополнительного единого осмотра предметов и до-
кументов, связывающего основные технические 
процессы с их разъяснениями и остальными мате-
риалами уголовного дела с проведением необходи-
мого анализа. Кроме того, в рамках данного осмотра 
сформировано приложение с перечнем определен-
ных следователем терминов и пояснений специали-
ста к ним. 

Стоит отметить, что по ряду спорных вопросов 
было необходимо обратиться к сотрудникам проку-
ратуры и судьям, выяснить их позицию по затрудни-
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тельным вопросам. Например, при составлении по-
становления о привлечении в качестве обвиняемо-
го, а в последующем и обвинительного заключения, 
следователи столкнулись со следующим вопросом. 
Поскольку потерпевшими по данному уголовному 
делу признан ряд кредитных организаций, возникла 
сложность, связанная с тем, что счета так называе-
мых дропов распространены по счетам сторонних 
банков. Данное обстоятельство указывало на необ-
ходимость приведения данных счетов в обвинении. 
Так как их достаточно много (свыше 10 000), то в 
целях устранения технических сложностей, в том 
числе связанных с человеческим фактором, с уче-
том позиции прокуратуры и суда, принято решение 
о том, чтобы в тексте обвинения указывать адрес 
банка, перечисляя ФИО дропа и сумму, а в обвини-
тельном заключении исключить их из перечня лиц, 
подлежащих вызову в суд для допроса в качестве 
свидетелей. 

При этом, необходимо отметить, что обналичи-
вание денежных средств в указанном объеме стало 
возможным благодаря использованию счетов тех 
же дропов, т.е. лиц, не входящих в состав преступ-
ной группы и неохваченных, не объеденных с ней 
единым преступным умыслом. Однако, часть из 
них добровольно передавали третьим лицам свои 
персональные данные и доступ к счетам. Данные 
обстоятельства позволяют выделить еще одну про-
блему, связанную с тем, что отдельные группы на-
селения склонны к передаче третьим лицам своих 
персональных данных за денежное вознагражде-
ние, а в некоторых случаях данные могут быть по-
лучены в результате небрежности или легкомыслия 
их обладателей. Получив такие данные злоумыш-
ленники от имени указанных лиц открывают счета 
в кредитных организациях, учреждают фирмы «од-
нодневки», назначают их номинальными руководи-
телями, что в свою очередь способствует соверше-
нию преступлений. Одним из способов разрешения 
данной проблемы может стать формирование прак-
тики  привлечения к ответственности лиц, добро-
вольно передающих свои персональные данные, 
в том числе за денежное вознаграждение, третьим  
лицам.

Далее следует рассмотреть вопросы, указыва-
ющие на необходимость совершенствования зако-
нодательства в сфере расследования преступлений 

данной категории, которая обусловлена тенденцией, 
направленной на увеличение темпов распростра-
нения и расширения зоны влияния компьютерных 
технологий как отдельной личности в частности, 
так и общества в целом. Данные обстоятельства не-
уклонно ведут к необходимости совершенствования 
ряда положений как материального, так и процессу-
ального права Российской Федерации.

На примере проблемы, связанной с «шифрова-
нием», т.е. блокированием (полным или в части) 
компьютерной информации, при отсутствии при-
знаков хищения чужого имущества или приобрете-
ния права на чужое имущество, рассмотрим поло-
жения УК Российской Федерации.

Так, санкции за указанные преступные действия 
могут в значительной степени превышать степень 
общественной опасности и размер, наступивших 
в результате совершения преступлений послед-
ствий, связанных с причинением имущественного 
вреда (как в случае с вредоносным программным 
обеспечением «NePetya»). Рассматриваемые про-
тивоправные действия, как правило квалифициру-
ются по ч. 1 ст. 273 УК Российской Федерации, с 
максимальной санкцией в виде лишения свободы 
на 4 года со штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев. 

Следует отметить, что данное преступление мо-
жет быть совершено с использованием легитимного 
программного обеспечения, что исключает его ква-
лификацию по ст. 273 УК Российской Федерации. 
Отнесение указанных действий к ч. 1 ст. 272 УК 
Российской Федерации допустимо только в случае 
неправомерного доступа к «охраняемой законом» 
компьютерной информации, к тому же санкция за 
эти деяния не превышает 2 лет лишения свободы. 

Очевиден дисбаланс общественной опасности 
рассматриваемых преступлений и ответственности 
за них. Считаем целесообразным ужесточить санк-
ции к ст. 272—273 УК Российской Федерации. Так-
же требуется расширить трактовку положения ч. 1 
ст. 272 УК Российской Федерации при употребле-
нии определения «охраняемой законом компьютер-
ной информации», включив компьютерную инфор-
мацию, затрагивающую права и законные интересы 
человека и гражданина.
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Отдельного внимания заслуживает распростра-
нение в последнее время так называемых «виру-
сов — шифровальщиков» компьютерной инфор-
мации, что не редко сопряжено с последующим 
вымогательством денежных средств в обмен на вос-
становление доступа к зашифрованной информации 
[1, с. 130—133]. Расширив трактовку положения 
ст. 163 УК Российской Федерации, возможно введе-
ние уголовной ответственности за требование пере-
дачи чужого имущества или права на имущество 
или совершения других действий имущественного 
характера в результате неправомерного доступа к 
компьютерной информации, а равно под угрозой 
распространения компьютерной информации со-
держащей сведения, которые могут причинить су-
щественный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких. Аналогичным спо-
собом необходимо расширить трактовку положений 
и иных статей УК Российской Федерации (напри-
мер: ст. 138, 146, 174—175, 183 и т.д.).

Рассматривая положения УПК Российской Фе-
дерации, следует отметить, что на сегодняшний 
день нет возможности производить снятие инфор-
мации с технических каналов связи с серверов под-
контрольных лицам, совершившим правонаруше-
ния, в ходе следственного действия.

В вопросе повышения уровня расследования 
киберпреступлений необходимым этапом является 
совершенствование координационной деятельно-
сти правоохранительных органов, что требует изме-
нения и дополнения рабочих процессов различных 
государственных служб и подконтрольных органи-
заций.

Эффективным разрешением данной проблемы 
представляется разработка и введение единого, для 
всех государственных служб и подконтрольных 
подразделений (а также лиц взаимодействующих с 
ними в силу своей деятельности), ресурса (с при-
менением блокчейн технологий), представленного в 
виде «гибрида» централизованной и децентрализо-
ванных систем, обеспечивающего электронный до-
кументооборот и хранение информации. При этом, 
на основе указанного ресурса необходимо объ-
единить имеющиеся базы данных и создать новую, 
единую электронную базу данных. В части право-
охранительных органов включить, в том числе сле-
дующие сведения:

• о заявителе/потерпевшем (в том числе органи-
зации или учреждении ими представляемых), в 
том числе с указанием контактного телефона;

• о скомпрометированных сетевых узлах (элек-
тронных носителях информации) с указанием: 
наименования и серийного номера, даты, време-
ни, адресного указателя источника инфицирова-
ния, полученных данных о точках доступа;

• о выявленных вредоносных объектах (указание 
сигнатуры или вердикта, по которому детек-
тируется вредоносное программное обеспече-
ние), с учетом предыдущего пункта (по образ-
цу АДИС «Папилон») в том числе с указанием 
специалиста/эксперта их установившего и его 
контактного телефона;

• о последствиях, возникших в результате атаки;
• о способе вывода денежных средств (обналичи-

вания);
• о счетах, банковских картах, фирм «однодне-

вок» и дропов (возможно номера операторов 
мобильной связи) на счета которых переведе-
ны денежные средства, данные о номинальных 
и фактических руководителях юридических 
лиц, а также данные оперативных сотрудников 
правоохранительных органов их установивших, 
с указанием контактных телефонов;

• о ключевых данных совершенного преступле-
ния, т.е. переход на единый электронный учет 
сообщений о преступлениях.
В целях реализации данного проекта так же 

потребуется организовать доступ к указанной базе 
каждому государственному служащему, в том числе 
сотрудникам правоохранительных органов, в части 
их должностных обязанностей и в соответствии с 
установленным режимом секретности. А в про-
цессе разработки и использования на постоян-
ной основе обеспечивать безопасность и секрет-
ность хранения, обработки и передачи цифровых  
данных.

Кроме того, необходимо отметить, что действу-
ющее уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации в объеме массива инфор-
мации, который требуется получать, учитывать, 
хранить и обрабатывать при расследовании кибер-
преступлений в рамках расследуемых уголовных 
дел позволяет производить его закрепление пре-
имущественно на бумажных носителях информа-
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ции. Данное обстоятельство в свою очередь требует 
повышенного использования ресурсов, имеющихся 
в распоряжении правоохранительных органов, а 
именно:
• постоянное снабжение бумагой, необходимость 

которого в рамках одного уголовного дела мо-
жет превышать годовой бюджет на данные нуж-
ды в районных подразделениях;

• обеспечение сохранности сформированных ма-
териалов уголовных дел на бумажных носите-
лях, для чего требуются специализированные 
хранилища для объемных уголовных дел и/или 
специально обустроенные помещения для хра-
нения;

• привлечение дополнительных кадровых ресур-
сов и/или выделение дополнительного времени 
для осуществления поиска среди хранящейся на 
бумажных носителях информации.
Однако, наиболее эффективно в работе право-

охранительных и судебных органов на всех этапах 
доказывания и работы с доказательствами разрабо-
тать, внедрить и применить электронный докумен-
тооборот.

С учетом приведенных обстоятельств, а также 
формирующейся на сегодняшний день практики 

расследования киберпреступлений, необходимо 
провести комплекс организационных мероприятий, 
направленных на:
• повышение уровня обеспечения и подготовки 

действующих следователей, оперативных со-
трудников, специалистов экспертных подразде-
лений органов внутренних дел, участвующих в 
расследовании подобных преступлений;

• повышение уровня координации и взаимо-
действия, в частности между подразделения-
ми органов внутренних дел, прокуратурой и  
судом;

• введение единого для всех ветвей власти элек-
тронного документооборота [2, с. 5—18].
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Как показывает история развития человечества, 
многие народы и государства в период своего су-
ществования развязывали вооруженные конфликты 
или сами становились их жертвами, в результате 
чего страдало мирное население. За 3 400 лет исто-
рии было всего 250 лет всеобщего мира. Остальное 
время на планете велись войны (около 15 тысяч 
войн), в которых погибло около 5 000 000 000 че-
ловек. Это соответствует 2/3 нынешнего населения 
Земли. В ХХ веке две мировые войны унесли жизни 
почти 100 000 000 человек [1]. Среди жертв, помимо 
военнослужащих, числится и гражданское, т.е. мир-
ное, население. 

Рост жертв в условиях вооруженных конфлик-
тов среди мирного населения потребовал соответ-
ствующего реагирования со стороны международ-
ного сообщества для обеспечения безопасности 
гражданского населения в рамках международного 
права вооруженных конфликтов.

Известно, что ранее право вооруженных кон-
фликтов (далее ПВК) содержало нормы, защища-
ющие только представителей вооруженных сил го-
сударства, а невооруженное гражданское население 
и объекты невооруженного характера оставались 
за рамками действий гуманитарных и других норм 
международного права, хотя в отдельных его нор-
мах предусматривалась необходимость обеспече-
ния прав мирного населения в условиях вооружен-
ных конфликтов.

Данная проблема стала весьма активно обсуж-
даться в международных институтах после Вто-
рой мировой войны, в которой потери среди мир-
ного населения оказались катастрофическими: 
25 млн человек в мировых масштабах, а СССР по-
терял более 10 млн человек из числа гражданского  
населения. 

С целью решения данной проблемы предста-
вителями международного сообщества 12 авгу-
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ста 1949 года была принята Женевская конвенция 
о защите гражданского населения во время во-
йны1. Указанная конвенция в 1993 году СБ ООН 
была включена в состав норм международного 
права и стала обязательной для исполнения не 
только для стран, присоединившихся к этой кон-
венции, но и для сторон военных (вооруженных)  
конфликтов. 

В связи с разрастанием вооруженных кон-
фликтов в современном мире после Второй ми-
ровой войны возникла необходимость правово-
го регулирования правил ведения боевых дей-
ствий. На этой основе Женевская конвенция в 
1977 года была дополнена двумя Дополнительными  
протоколами: 
• Дополнительный протокол от 8 июня 1977 г., 

касающийся защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов (Протокол I, далее — 
ДП-I);

• Дополнительный протокол от 8 июня 1977 г., 
касающийся защиты жертв вооруженных кон-
фликтов немеждународного характера (Прото-
кол II, далее — ДП-II).
В соответствии со ст. 48 ДП-1 для обеспечения 

уважения и защиты гражданского населения и граж-
данских объектов конфликтующие стороны, нахо-
дящиеся в районе вооруженного противостояния, 
должны беспрерывно проводить различие между 
гражданским населением и комбатантами, а также 
между объектами гражданскими и военными. Объ-
екты гражданского назначения ни в коем случае не 
должны быть целью нападения или репрессалий и 
в силу своего назначения должны обладать имму-
нитетом от посягательства в период вооруженных 
конфликтов со стороны участников конфликта для 
обеспечения жизнедеятельности и существования 
населения как в период вооруженных конфликтов, 
так и после окончания военных действий. При этом 
согласно ст. 52 ДП-I к военным объектам относятся 
те, которые в силу своего характера, расположения, 
назначения или использования вносят эффектив-
ный вклад в военные действия по достижению же-
лаемых результатов. 

К гражданскому населению согласно ч. 1 ст. 50 
ДП-I к Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. 

1 Вступила в силу 21 октября 1950 года и действует под эгидой 
Международного комитета красного креста.

относятся лица, не принадлежащие ни к одной из 
категорий лиц, указанных в статье 4 A, (1, 2, 3 и 6) 
Третьей конвенции и в статье 43 Протокола 1, при-
нятом на дипломатической конференции в Женеве 
8 июля 1977 г. 

При возникновении сомнений в условиях воору-
женных конфликтов относительно того, является ли 
какое-либо лицо, находящееся в районе вооружен-
ного противостояния, гражданским лицом, соглас-
но указанному Протоколу оно признается таковым. 
Кроме того, нахождение отдельных лиц среди граж-
данского населения, не подпадающих под определе-
ние гражданских, не лишает данное население их 
гражданского характера. Все лица, находящиеся в 
районах вооруженного конфликта и подпадающие 
под определение гражданского населения, пользу-
ются соответствующей защитой в рамках Женев-
ской конвенции 1949 г. и норм международного гу-
манитарного права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 ДП-I к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося за-
щиты жертв международных вооруженных кон-
фликтов, гражданское население и отдельные 
гражданские лица пользуются общей защитой от 
опасностей, возникающих в связи с военными опе-
рациями.

В отношении гражданского населения запре-
щаются насилие, угроза насилия и любые акты 
террористического характера с целью их запуги-
вания. Гражданское население, а также отдель-
ные гражданские лица не могут быть и не должны 
стать объектами нападения [2] со стороны кого 
бы то ни было за исключением случаев, когда они 
принимают непосредственное участие в военных  
действиях. 

Конвенцией строго запрещается нападение не-
избирательного характера в отношении граждан-
ского населения и на объекты, не имеющие военно-
го характера (ч. 4 ст. 51). 

К нападению неизбирательного характера отно-
сятся:

а) нападения, которые не направлены на кон-
кретные военные объекты; 

б) нападения, при которых применяются мето-
ды или средства ведения военных действий, кото-
рые не могут быть направлены на конкретные во-
енные объекты; 
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в) нападения, при которых применяются мето-
ды или средства ведения военных действий, послед-
ствия которых не могут быть ограничены, вслед-
ствие чего могут быть поражены военные объекты 
и гражданских лиц или гражданские объекты без 
различия. 

Кроме вышеуказанных к неизбирательным ви-
дам нападения относятся: 
• нападение путем бомбардировки любыми ме-

тодами или средствами, при котором в качестве 
единого военного объекта рассматриваются 
явно отличающиеся друг от друга военные и 
гражданские объекты, расположенные в городе, 
в деревне и иных населенных пунктах, где со-
средоточены гражданские лица [3] и граждан-
ское невооруженное население;

• нападение с целью получения военного пре-
имущества, которое попутно может повлечь за 
собой потери среди гражданского населения, 
ранения гражданских лиц и ущерб гражданским 
объектам [3]. 
В рамках ДП-I не допускается конфликтую-

щими сторонами использование, присутствие или 
передвижение гражданского населения или отдель-
ных гражданских лиц для защиты определенных 
пунктов или районов от военных действий в попыт-
ках защитить военные объекты от нападения или 
прикрыть военные действия и операции, содейство-
вать или препятствовать им [4].

В порядке репрессалий запрещаются нападения 
на гражданское население или на отдельных граж-
данских лиц. 

Дополнительный протокол I предусматривает 
защиту, т.е. меры предосторожности в отношении 
гражданского населения в условиях вооруженных 
конфликтов при нападении и в отношении послед-
ствий. Соответствующие меры достаточно подроб-
но раскрыты в ст. 57-58 протокола. А в ст. 68-71 
протокола установлены права и обязанности сто-
рон вооруженного конфликта по оказанию помощи 
гражданскому населению, пострадавшему в резуль-
тате вооруженного противостояния. 

В соответствии с 4-й Женевской конвенцией и 
Дополнительным протоколом каждая сторона при 
всех обстоятельствах и любых условиях должна об-
ращаться с гражданским населением без различия, 
основанного на признаках расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии или вероисповедания, политических 
или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного статуса, должна с уважением 
относиться к личности, чести, убеждениям и ре-
лигиозным обрядам всех таких лиц. Согласно ука-
занной конвенции также запрещены и будут оста-
ваться запрещенными в любое время и в любом 
месте в условиях вооруженного противостояния 
следующие действия независимо от того, соверша-
ют ли их представители гражданских или военных  
органов.

К таким запрещенным действиям, в частности, 
относятся:
• насилие над жизнью, здоровьем и физическим 

или психическим состоянием лиц;
• убийство;
• пытки всех видов, будь то физические или пси-

хические;
• телесные наказания и увечья;
• надругательство над человеческим достоин-

ством, в частности, унизительное и оскорби-
тельное обращение, принуждение к проститу-
ции или непристойное посягательство в любой 
его форме;

• взятие заложников;
• коллективные наказания или угрозы совершить 

любое из вышеуказанных действий.
Истории известны случаи гуманного отношения 

к жертвам вооруженных конфликтов. Например, в 
античном Китае защите гражданского населения 
придавалось большое значение. Традиционно счи-
талось необходимым проводить различие между во-
инами и простыми людьми. 

Как отмечалось в одном из китайских источ-
ников «Ю Бин Пян»: «Не убивать простых лю-
дей, а убивать тех, кто неправильно управляет 
людьми». Иными словами убивать тех, кто созда-
ет угрозу безопасности мирного развития и суще-
ствования человечества. А в «Книге песен» приво-
дится эпизод, который относится к 1136 г. до н.э., 
когда император Вен во время войны отдал при-
каз не убивать простых людей и не уничтожать их  
жилища [5].

Положения, обеспечивающие защиту граж-
данского населения и объектов невоенного харак-
тера, содержались и в Кодексе «Си Ма», согласно 
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которому защите подлежали не только старики, но 
и подростки, не проявляющие враждебности [5]. 
Кроме того, запрещалось уничтожать частные жи-
лые постройки, грабить частные торговые лавки  
и др.

В античном Китае существовали также обычаи, 
запрещающие убийство военнопленных и предус-
матривающие их освобождение после окончания 
войны и подписания мирного договора.

Богатыми гуманитарными традициями отлича-
ется и Индия. Например, в законах Ману говорится 
о том, что монарх должен защищать свой народ во 
время войны, солдаты не должны атаковать тех, кто 
не участвует в боевых действиях.

В законах Ману также содержались нормы, 
обязывающие воинов щадить земледельцев и за-
прещающие уничтожение полей, посевов, деревьев 
и другой собственности. Раненые и больные поль-
зовались покровительством и защитой [5]. 

В Воинских артикулах Петра I так же содер-
жатся нормы, направленные на защиту жертв во-
йны. Так, в артикуле 104 говорится: «Когда город 
или крепость штурмом взяты будут, тогда никто да 
не дерзает хотя вышняго или нижняго чина, церк-
ви, школы или иные духовные дома, шпитали без 
позволения и указу грабить, или разбивать, разве 
что гарнизон или граждане в оном сдачею медлить 
и великой вред чинить будут. Кто против сего пре-
ступит, оный накажется яко разбойник, а именно: 
лишен будет живота». В артикуле 178 запрещалось 
под угрозой смертной казни ломать не только ра-
нее указанные сооружения, но и дворы обывателей. 
В артикуле 105 говорится: «Такожде имеет женской 
пол, младенцы, священники и старые люди по-
щажены быть, и отнюдь не убиты, ниже обижены 
(разве что инако от фельдмаршала приказано будет) 
под смертною казнию». В толковании к этому ар-
тикулу дается объяснение, почему нужно щадить 
указанных лиц: «Ибо оные или невозможности сво-
ей или чина своего ради никакова ружья не имеют 
при себе: и тако чрез сие чести получить не мож-
но, оных убить, которые обороняться не могут»  
[6, c. 344].

Специальные меры защиты включают оказание 
специальной помощи раненым, больным, инва-
лидам, беременным женщинам и материям мало-
летних детей. При этом согласно Протоколу пред-

усматривается особая защита женщин. Им должна 
быть обеспечена защита от всяких покушений на их 
честь, в частности, от изнасилования, принуждения 
к проституции или любой другой формы покуше-
ний на их нравственность. 

В Дополнительном протоколе I, кроме того, 
предусматриваются специальные меры в отно-
шении защиты прав детей. Согласно ст. 77 ДП-I 
дети пользуются особым уважением, и им обе-
спечивается защита от любого рода непристойных 
посягательств со стороны кого-либо. Конфликту-
ющие стороны обязаны в рамках конвенции обе-
спечить им защиту и помощь, которые им тре-
буются ввиду их возраста или по любой другой 
причине. Стороны конфликта должны принять 
меры по недопущению вербовки и использова-
ния детей непосредственно в военных действиях 
из числа лиц, не достигших пятнадцатилетнего  
возраста. 

В Конвенции также регулируются вопросы, 
связанные с эвакуацией детей в период конфликта. 
Согласно ст. 78 ДП-I ни одна из конфликтующих 
сторон не принимает меры по эвакуации детей, кро-
ме как своих собственных граждан, в иностранное 
государство, за исключением случаев, когда во-
прос касается временной эвакуации по причинам, 
связанным с состоянием здоровья или, если они не 
находятся на оккупированной территории, с их без-
опасностью [3]. 

Меры гарантии безопасности лиц, находящихся 
во власти конфликтующих сторон, подробно регу-
лируются в соответствующих нормах Дополнитель-
ного Протокола конвенции. Ст. 73 ДП-I гласит, что 
лица, которые до начала военных/боевых действий 
рассматривались как апатриды или беженцы в рам-
ках международных норм в странах их прибытия, 
проживания или предоставляющих им убежище, яв-
ляются лицами, пользующимися защитой в рамках 
конвенции. 

С целью защиты гражданского населения и обе-
спечения ее жизнедеятельности согласно ч. 2 ст. 54 
ДП-I запрещается нападение, уничтожение, приве-
дение в негодность объектов, необходимых для вы-
живания гражданского населения, а именно: соору-
жений водоснабжения, запасов продуктов питания, 
продовольствия, производящих продовольствие 
сельскохозяйственных районов, посевов, скота, ир-
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ригационных [3] сооружений и др.2. Запрещается 
также использование голода среди гражданского 
населения в качестве метода ведения [3] вооружен-
ных конфликтов и войны с целью получения пре-
имущества над противоборствующей стороной. 
Указанные объекты не должны стать объектом  
репрессалий. 

В соответствии со ст. 7 ДП-II Женевской [7] 
конвенции все раненые и больные, независимо от 
их участия в вооруженных конфликтах, пользуют-
ся защитой. При любых обстоятельствах с ними 
должны обращаться уважительно и гуманно и без 
всякого различия, в максимально возможной мере и 
в кратчайшие сроки им должны оказать при необ-
ходимости медицинскую помощь. В свою очередь, 
согласно ч. 1 ст. 12 ДП-I Женевской [7] конвенции 
медицинские формирования в любое время в усло-
виях вооруженного конфликта пользуются защитой 
и не могут быть объектом нападения со стороны 
конфликтующих сторон. Указанное положение к 
гражданским медицинским формированиям приме-
няется при условии, что они принадлежат одной из 
конфликтующих сторон, признаны и уполномочены 
ими в качестве таковых в рамках п. 2 ст. 9 указанно-
го протокола. С целью предотвращения нападения 
на стационарные медицинские формирования кон-
фликтующим сторонам предлагается извещать друг 
друга об их местоположении. Однако согласно ч. 1 
ст. 13 указанного Протокола право на защиту граж-
данских медицинских формирований прекращается 
в случае совершения действий, выходящих за рамки 
их гуманитарных функций и наносящих ущерб про-
тивнику. 

При выполнении медицинским персоналом сво-
их обязанностей не допускается их принуждение к 
выполнению задач, не совместимых с их гумани-
тарной миссией, или отдавать предпочтение како-
му-либо лицу, за исключением медицинского сооб-
ражения. 

Важное внимание в ДП-I к конвенции уде-
ляется защите прав журналистов. В ч. 1 ст. 79 
указывается, что журналисты, находящиеся в 

2 Исходя из признания жизненно важных для любой стороны, 
находящейся в конфликте, потребностей в обороне своей наци-
ональной территории от вторжения, допускается отступление 
от запрещений, подобных действий, стороной, находящейся в 
конфликте, на такой контролируемой ею территории, где этого 
требует настоятельная военная необходимость.

конфликтной зоне для выполнения профессио-
нальной обязанности в установленных рамках, рас-
сматриваются как гражданское лицо при условии, 
что они не совершают действия, не совместимые с их  
статусом. 

Согласно ст. 17 запрещается принудительное 
перемещение гражданских лиц с территории, охва-
ченной вооруженным конфликтом, за исключением 
случаев обеспечения их безопасности [7]. При необ-
ходимости перемещения гражданских лиц со своей 
собственной территории в связи с вооруженными 
конфликтами должны применятся соответствую-
щие меры для их приема в условиях, обеспечива-
ющих безопасность, здоровье, питание, гигиену  
и т.д. 

Все лица, которые не участвовали непосред-
ственно в вооруженном противостоянии и боевых 
действиях или прекратили участие в них, в неза-
висимости от того, какие принудительные меры 
приняты в отношении их согласно ст. 4 Прото-
кол II, имеют право на уважительное и гуманное 
отношение к своей личности без какого-либо не-
благоприятного различия. Не допускается отдавать 
приказ не оставлять никого в живых. При любых 
обстоятельствах в отношении вышеуказанных лиц 
запрещаются в любое время и в любом месте та-
кие действия, как посягательство на жизнь, здоро-
вье, жестокое обращение, коллективное наказание, 
акты терроризма, взятие заложников, рабство и 
работорговля в любой форме, надругательство над 
человеческим достоинством, изнасилование, при-
нуждение к проституции, унизительное и оскор-
бительное обращение либо непристойное посяга-
тельство в любой форме, грабеж или угроза совер-
шения в отношении указанных лиц запрещенных  
действий. 

Однако, как свидетельствуют современные 
реалии, в условиях вооруженных конфликтов не 
всегда соблюдаются требования Женевской кон-
венции о защите гражданского населения во вре-
мя войны и дополнительных к ней протоколов. 
Подтверждением этого являются факты гибели 
мирного населения в условиях вооруженного 
противостояния, имевшие место как на террито-
рии бывшего СССР, так и в различных странах 
и регионах нашей планеты в настоящее время, в 
которых десятки тысяч стали жертвами и бежен-
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цами. Перед развалом СССР на его пространстве 
разгорелись несколько вооруженных конфликтов, 
жертвами которых стали десятки тысяч мирных  
граждан. 

Во время Ошского конфликта (1990 г.) погибли 
305 человек (по другим сведениям более 10 тыс. 
[8]), пострадал 1 371 человек, в том числе 1 071 че-
ловек был госпитализирован, сожжено 573 дома, 
в том числе 74 госучреждения [9].

В ходе армяно-азербайджанской (1990—1994) 
трехлетней войны стороны потеряли убитыми от 
15 тыс. до 25 тыс. человек, более 25 тыс. полу-
чили ранения, сотни тысяч мирных жителей по-
кинули места проживания [10]. За время Придне-
стровского (март—август 1992 года) конфликта с 
обеих сторон погибли, по разным оценкам, 800—
1 000 человек [10]. По данным Министерства обо-
роны, в ходе конфликта со стороны Молдовы по-
гибло 286 человек, инвалидами остались 284 че-
ловека. Приднестровская сторона потеряла около 
826 человек, из которых 310 человек — мирные 
жители, однако эксперты считают, что реальные 
потери с обеих сторон больше [11]. По разным 
оценкам, в ходе гражданской войны (1992—1997) 
в Таджикистане погибли от 60 тыс. до 150 тыс.  
человек [10].

 В период вооруженного конфликта между Се-
верной Осетией и Ингушетией (31 октября—4 но-
ября 1992 года) с обеих сторон погибли 556 чело-
века, ранены свыше 900 человек, пропал без вести 
261 человек. Более 60 тыс. проживавших в Приго-
родном районе ингушей были вынуждены покинуть 
свои родные места [12].

Во время вооруженного противостояния на 
территории Грузии, грузино-абхазского конфликта 
(1992—1994), с обеих сторон были убиты несколько 
тысяч человек, сотни тысяч грузин покинули свои 
дома. Вооруженный конфликт 1992—1993 годов, по 
обнародованным данным сторон, унес жизни 4 тыс. 
грузин (еще 1 тыс. пропала без вести) и 4 тыс. абха-
зов. На территории республики осталось огромное 
количество мин, унесших жизни около 700 человек. 
Около 250 тысяч грузин (почти половина населе-
ния Абхазии) были вынуждены бежать из Абхазии, 
из 50 тыс. репатриировавшихся в течение 1994—
1997 годов 30 тыс. снова бежали в Грузию после со-
бытий 1998 года [8].

А в результате первого Грузинско-Осетинско-
го конфликта (с ноября 1990-го по июль 1992 года) 
погибли свыше 3 тыс. мирных жителей, а во вто-
ром конфликте (8—12 августа 2008 г.) потери сре-
ди мирного населения составили 64—74 человека 
(по разным источникам). Беженцами в результа-
те конфликта стали более 118 тыс. человек, в том 
числе около 30 тыс. югоосетинских беженцев на-
ходятся в России, еще порядка 15 тыс. человек 
(этнические грузины) перебрались из Южной 
Осетии в Грузию и еще 73 тыс. человек покинули 
свои дома в Грузии, включая большинство жителей  
Гори [8].

Во время Первой чеченской войны по от-
дельным данным погибло 30—40 тыс., а по дру-
гим сведениям до 120 тыс. мирного населения. По 
оценке международной неправительственной ор-
ганизации «Международная амнистия» (2007) во 
Второй чеченской войне погибло до 25 тыс. мирных  
жителей3.

После распада Югославской федерации на ее 
бывших республиках также разгорелись вооружен-
ные конфликты, в результате которых жертвы среди 
мирного населения исчислялись десятками тысяч, а 
сотни тысяч были изгнаны из родных мест. Напри-
мер, в результате войны в Хорватии (1991—1995 гг.) 
погибло 30 тыс. человек, до 500 тыс. человек ста-
ли беженцами. Война в Боснии и Герцеговине 
(1991—1995 гг.) унесла более 200 тыс. жизней, из 
них — более 180 тыс. — мирные жители [13]. А за 
период с 10 июня 1999 по 27 февраля 2000 в Косово 
в результате противостояния число убитых состави-
ло 910 человек, раненых 802, а без вести пропали 
821 человек [14]. 

 В настоящее время в продолжающихся воору-
женных конфликтах на востоке Украины и в Си-
рийской республике гибнут десятки тысяч мирных 
жителей, а количество беженцев среди мирного на-
селения исчисляется в миллионах, не считая раз-
рушенных городов, других населенных пунктов и 
экономического ущерба. 

С момента начала вооруженного противостояния 
на востоке Украины официально зарегистрировано 
1 492 851 внутренне перемещенных лиц [15], а на 
ноябрь 2016 года 1,5 млн человек бежали в другие 
страны [16]. По данным ООН на середину декабря 

3 Amnesty International Issues Reports on Disappearances
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2016 года, жертвами конфликта на Украине стали 
32 856 человек: 10 056 погибших (включая гражданское 
население, украинских силовиков, повстанцев и 298 пас-
сажиров рейса MH17), 22 800 пострадавших [17]. 

С 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года 
количество жертв конфликта на Донбассе среди 
мирного населения составило 73 человека, 12 по-
гибших и 61 раненых [15]. По данным управления 
ООН по координации гуманитарной деятельности 
в Украине, «Более 2 540 гражданских лиц погибли 
и 9 000 получили ранения в результате боевых дей-
ствий на востоке Украины, которые начались четы-
ре года назад» [18].

А по другим данным с начала конфликта на 
Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 
2017 года минимум 10 090 человек были убиты, со-
общается в 18-м докладе ООН [19].

 А с момента начала насилия в Сирии, по оцен-
кам ООН, за время конфликта только на конец 
2015 число жертв составляло примерно 300 тыс. и 
13 миллионов из 20 млн населения оказались бе-
женцами — в собственной стране из них свыше 
4 млн человек бежали из страны [20]. А по другим 
сведениям на 17 июля 2017 жертвами конфликта в 
Сирии с момента его начала в 2011 году стали более 
330 тысяч человек, среди погибших около 100 ты-
сяч — гражданские лица, в том числе более 18 ты-
сяч детей и 11,5 тысячи женщин [21].

В настоящее время ввиду того, что воору-
женное противостояние на востоке Украины и в 
Сирийской Республике продолжается, нельзя ис-
ключить рост жертв и беженцев среди мирного  
населения.

С учетом вышеуказанного следует отметить, 
что мировому сообществу во избежание роста кон-
фликтных ситуации следует: 
• во-первых, не допустить вооруженного про-

тивостояния между конфликтующими сторо- 
нами; 

• во-вторых, в случае их возникновения с целью 
недопущения потерь среди мирного населения 
обязать участников вооруженного противосто-
яния строго соблюдать требования Женевской 
конвенции от 12 августа 1949 году о защите 
гражданского населения во время войны и до-
полнительных протоколов от 8 июня 1977 г., 
касающихся защиты жертв международных во-

оруженных конфликтов (Протокол I) и защиты 
жертв вооруженных конфликтов немеждународ-
ного характера (Протокол II). 
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Мировой войны пожары
Вспыхивают там и тут,

А политиков фанфары
Новых мест агрессий ждут.

Вокруг Северной Кореи
Столько ястребов кружат!

Трамп речами сатанеет, 
Но корейцы не дрожат:

БРИКС однополярность рушит,
В НАТО — 28 стран.

Безопасность США нарушить
Может Тихий океан.

Янки в бегстве из России.
Иммиграции регресс.

Где-то набирает силу
Мира нового прогресс.

Прим. автора от 6.9.2017 г. 

Дэнюклеризация (от франц. «nuclaire» — ядер-
ный) или ядерное разоружение Северной Кореи (да-

лее — КНДР1) на Корейском полуострове является 
проблемой американо-северо-корейских отноше-
ний, острота которой приобрела особую актуаль-
ность в период президентства Дональда Трампа, 
и которая отражает военно-политические аспекты 
международного уровня [3]. С 1945 г. в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (далее — АТР) пересекают-
ся интересы безопасности России, США, Китая и 
Японии [5]. Источником военной опасности в реги-
оне являются противостоящие группировки Воору-
женных Сил КНДР и США с Южной Кореей.

В связи с этим, ядерная программа КНДР осу-
ществляется со второй половины 1950-х г. при по-
мощи СССР и КНР. Для ускорения строительства 
объектов ядерной инфраструктуры многие квали-

1 Корейская народно-демократическая республика (КНДР) 
была образована 9 сентября 1948 г. в советской зоне оккупации 
Корейского полуострова. Региональная война между Северной 
Кореей (КНДР) и Южной Кореей (образована 15 августа 1948 г. 
и до н. вр. — зона оккупации США) началась 25 июня 1950 г., 
закончилась в 1953 г.
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фицированные специалисты из КНДР обучались в 
СССР, Японии, ФРГ (ГДР) и КНР, что позволило 
подготовить высококвалифицированные научно-
технические кадры и в дальнейшем претендовать 
на статус ядерной державы.

США рассматривают КНДР как недружествен-
ную страну, главный вызов международному ре-
жиму нераспространения ядерного оружия. Цель 
США заключается в дэнюклеризации КНДР под 
контролем МАГАТЭ. Для достижения этой цели 
США используют различные средства, начиная от 
предложений по оказанию экономической помощи 
КНДР и содействию в развитии северокорейской 
энергетики, заканчивая экономическими санкция-
ми, укреплением военного сотрудничества с Юж-
ной Кореей и Японией, развертыванием системы 
противоракетной обороны (ПРО).

По мнению аналитиков и экспертов, если не 
будут достигнуты определенные договоренности с 
КНДР по вопросу ядерной программы, то можно 
ожидать, что Япония, Южная Корея и Тайвань будут 
стремиться к ядерному статусу. Руководство КНДР 
настаивает, чтобы: а) на Корейском полуострове 
и в прилегающих районах не размещалось амери-
канское ядерное оружие; б) руководство США свы-
клось с мыслью, что Пхеньян располагает ядерным 
оружием.

США в АТР направляют усилия на: а) упро-
чение своего лидерства; б) сдерживание Китая; 
в) укрепление союзнических отношений с Японией 
Южной Кореей, Филиппинами и другими странами 
региона; г) расширение возможностей использо-
вания территорий и инфраструктуры в интересах 
обеспечения деятельности группировок ВС США в 
этом регионе [1].

Вместе с тем, рост напряженности между го-
сударствами в Северо-Восточной Азии, в первую 
очередь, между Китаем и Японией, отвлекает от по-
иска взаимоприемлемых решений северокорейской 
ядерной проблемы, политическое урегулирование 
которой является одним из приоритетов не только 
стран региона, но и международного сообщества. 
Ядерный кризис на Корейском полуострове стано-
вится все более трудноразрешимым. Более пяти лет 
бездействует шестисторонний переговорный меха-
низм (РФ, КНР, США, Япония, КНДР, Южная Ко-
рея) по ядерной проблеме.

КНДР законодательно закрепила статус дер-
жавы с ядерным оружием, внеся поправки в свою 
конституцию [7], версия которой появилась на веб-
сайте «Нэнара» (моя страна). Эксперты, изучив 
конституцию, выявили поправки в преамбуле: а) 
упоминания о заслугах Ким Чен Ира, кто «в период 
распада мировой социалистической системы и в ат-
мосфере нападок со стороны объединенных сил им-
периализма сумел героически защитить завоевания 
социализма»; б) главное достижение отца — пре-
вращение КНДР в державу, обладающую ядерную 
оружием.

Западные аналитики полагают, что КНДР будет 
сохранять базовые ядерные возможности и не до-
верять обещаниям в отношении безопасности со 
стороны США. В то же время, южнокорейские экс-
перты считают, что в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе полное урегулирование ядерной 
проблемы КНДР достигнуто не будет, хотя если 
достоверность ее ядерной декларации не будет под-
тверждена, нет определенности относительно того, 
что все это завершится дэнюклеризацией КНДР.

Полагаем, что КНР и Южная Корея лучше дру-
гих стран региона позиционированы на расширение 
экономических связей с Пхеньяном. Так КНР яв-
ляется главным торговым партнером КНДР. На его 
долю приходится до 40% внешней торговли. Он же 
обеспечивает до 70% продовольственных потребно-
стей КНДР и до 80% ее потребностей в топливе [2]. 
Руководство КНР рассматривает расстановку сил на 
Корейском полуострове, прежде всего через призму 
своего противостояния с США.

Однако военный конфликт КНДР с США и 
Южной Кореей не в интересах Китая, который при-
лагает интенсивные дипломатические усилия для 
реанимации шестисторонних переговоров по уре-
гулированию ядерной проблемы КНДР. Китай оза-
бочен поведением Пхеньяна в ядерной области, по-
зицией США и Японии по ядерной проблеме [4]. Но 
по мнению китайских аналитиков, через 10—15 лет 
главным вопросом на Корейском полуострове все 
же будет тема объединения государств.

Согласно американо-южнокорейскому Догово-
ру о взаимной обороне 1953 г. в настоящее время 
на территории Южной Кореи присутствуют более 
25 тыс. американских военнослужащих, оснащен-
ных современной боевой техникой и вооружением. 
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Решена проблема финансирования Сеулом войск 
США (выделено на 9,2% больше, ранее оговорен-
ных 900 млн долларов).

Тем не менее, ядерная проблема не составляет 
детерминанту российской политики в отношении 
КНДР, отношения с которой необходимы России 
для достижения ее интересов на полуострове. В то 
же время, Россия заинтересована в дэнюклериза-
ции Корейского полуострова, освобождении его от 
ОМП и средств его доставки, установлении систе-
мы безопасности, добрососедства и взаимовыгод-
ного сотрудничества [6].

Россия подчеркивает наличие возможностей для 
снятия санкций с КНДР. Но при отказе Пхеньяна 
от ядерных амбиций должны последовать адекват-
ные действия США, Южной Кореи, Японии, такие 
как: а) гарантии сохранения КНДР как государства; 
б) оказание экономической помощи КНДР; в) нор-
мализация отношений КНДР с США, Японией и 
Южной Кореей; в) право КНДР на использование 
атомной энергии в мирных целях; г) мирное освое-
ние космоса и др.

Урегулирование ядерной проблемы перспектив-
но для расширения экономического сотрудничества 
России и КНДР, а также в трехстороннем формате 
РФ—КНДР—Южная Корея. Так, Президент РФ 
считает, что дэнюклеризации Корейского полу-
острова можно добиться только переговорами [8], 
что ядерное разоружение возможно, если все участ-
ники этого процесса, в том числе КНДР, убедятся в 
том, что их безопасность может быть гарантирована 
без ядерного оружия.

Несмотря на давление США, КНДР не при-
соединилась к санкциям против России в связи с 
событиями на Украине. Что касается США, то их 
интересам отвечало бы не столько воссоединение 
Кореи, сколько статус-кво на Корейском полуостро-
ве, поддержание обстановки напряженности. Это 
лучший способ усилить свое военно-политическое 
присутствие в Северо-Восточной Азии. Что каса-
ется Японии, то она опасается появления единой 
Кореи как мощного конкурента на региональной и 
мировой арене [4, с. 59].

По мнению экспертов, восстановлению про-
цесса шестисторонних переговоров, могли бы спо-
собствовать следующие меры: а) заявление КНДР о 
намерении отказаться от ядерного оружия и ядер-

ных программ, в сжатые сроки вернуться в режим 
ДНЯО и МАГАТЭ; б) заявление США о том, что 
они не располагают ядерным оружием на Корей-
ском полуострове, не имеют намерений нападать на 
КНДР или вторгаться на ее территорию с примене-
нием ядерного оружия; в) официальное заявление 
США и КНДР об их общей готовности уважать су-
веренитет друг друга, сосуществовать мирно, пред-
принимая шаги по нормализации отношений в дву-
сторонней сфере; г) совместное заявление шести 
сторон о приверженности стремлению содейство-
вать прочному миру и стабильности в Северо-Вос-
точной Азии; д) согласие участников переговоров 
выработать для КНДР компромиссную форму как 
возможность реализации мирных ядерных про-
грамм, включая создание легководного реактора; е) 
достижение сторонами консенсуса в достигнутых  
договоренностях.

Главное препятствие на пути к созданию систе-
мы безопасности в Северо-Восточной Азии — от-
сутствие доверия сторон, которое не может возник-
нуть без диалога по ядерной проблеме. По вопросу 
отношений с Россией в Южной Корее сформирован 
общенациональный консенсус для развития стра-
тегического партнерства, но отсутствует механизм 
его реализации, а обе страны выступают с разных 
позиций. Тем не менее, во время визита в Москву 
министра иностранных дел Республики Корея Юн 
Бен Се С. Лавров, глава МИД России, встречал-
ся с ним и призвал к дэнюклеризации Корейского 
полуострова, отметив, что Россия и Южная Корея 
не принимают ядерный статус КНДР, считают не-
приемлемым превращение региона в платформу 
конфронтации, имея в виду планы США по развер-
тыванию американской системы ПРО на Корейском 
полуострове [9].

Выводы:
1. КНДР выходит из изоляции вследствие со-

циально-экономического подъема, превращения в 
полноценного участника международного общения, 
прежде всего для государств Северо-Восточной 
Азии.

Россия, как и Китай, объективно заинтересова-
на в присутствии США в Азии и сотрудничестве с 
ними, но не в рамках американского центризма [5], 
а потому что Азия нуждается в новой архитектуре 
безопасности.
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2. Ядерную программу КНДР нельзя рассма-
тривать вне военно-политической ситуации в регио-
не и мире [1]. В условиях, когда США и их союзники 
вмешиваются в дела суверенных государств, вплоть 
до военного вторжения (Югославия, Афганистан, 
Ирак и др.), поддерживают оппозицию (Ливия, Си-
рия и др.), обеспечение безопасности возможно при 
гарантированном нанесении неприемлемого ущер-
ба агрессору.

Поэтому полноценное разрешение корейской 
ядерной проблемы представляется невозможным 
из-за не отказа США от политики экспансии, что 
маловероятно. Те инициативы, которые предлага-
ются КНДР, не могут удовлетворить ее руководство. 
Хотя Россия заинтересована в ядерном разоруже-
нии КНДР, ядерная программа которой не является 
явной угрозой для нашей страны. Россия не обязана 
быть локомотивом процесса дэнюклеризации для 
всех стран, ощущающих такую угрозу. При обраще-
нии США к России за содействием в оказании дав-
ления на КНДР или об ужесточении санкций про-
тив нее, Россия должна увязывать это с уступками 
США по другим вопросам, в частности, по введен-
ным антироссийским санкциям, в которых главен-
ствует именно американский вердикт.
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Предметом данной статьи является процесс 
реформирования системы органов по контролю за 
оборотом наркотиков.

Впервые органы по контролю за миграцией в ка-
честве самостоятельного правоохранительного ор-
гана рассматривались в иной публикации [2, с. 5—6;  
8, с. 209—214].

Правовой основой организации и деятельно-
сти органов по контролю за миграцией являлось 
несколько нормативных правовых актов: Феде-

ральный закон РФ от 30 июня 2006 г. «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» [11]; Указ 
Президента РФ от 15 января 2013 г. № 30 «О не-
которых вопросах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Федеральной миграцион-
ной службы» [15]; Указ Президента РФ от 20 апреля 
2007 г. № 516 «Об учреждении геральдического зна-
ка — эмблемы и флага Федеральной миграционной  
службы» [12].
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Анализ положений подзаконных норматив-
ных правовых актов позволял выделить несколь-
ко звеньев системы органов по контролю за ми-
грацией: Федеральная миграционная служба РФ, 
территориальные органы по контролю за мигра-
цией. Иначе говоря, звенность системы органов 
по контролю за миграцией определялась феде-
ративным устройством Российской Федерации и 
ее административно-территориальным делением  
[9, с. 83—89].

Высшим звеном системы органов по контролю 
за миграцией являлась Федеральная миграционная 
служба РФ — федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные 
функции, функции по контролю и оказанию госу-
дарственных услуг в сфере миграции. Федеральная 
миграционная служба РФ была подведомствен-
на Правительству РФ, что регламентировалось в 
Указе Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О 
структуре федеральных органов исполнительной  
власти» [14].

Основными задачами Федеральной миграцион-
ной службы РФ являлись: производство по делам 
о гражданстве Российской Федерации, оформле-
ние и выдача основных документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации; 
осуществление регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации и контроля за соблюдением гражданами и 
должностными лицами правил регистрации и сня-
тия с регистрационного учета граждан Российской 
Федерации; оформление и выдача иностранным 
гражданам и лицам без гражданства документов 
для въезда в Российскую Федерацию, проживания 
и временного пребывания в Российской Федера-
ции; осуществление контроля за соблюдением ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
установленных правил проживания и временного 
пребывания в Российской Федерации; разработка 
и реализация во взаимодействии с иными государ-
ственными органами мер по предупреждению и 
пресечению незаконной миграции; исполнение за-
конодательства Российской Федерации по вопросам 
беженцев и вынужденных переселенцев, участие в 
установленном порядке в предоставлении полити-
ческого убежища иностранным гражданам и лицам 

без гражданства; осуществление в соответствии с 
российским законодательством контроля и надзора 
в сфере внешней трудовой миграции, привлечения 
иностранных работников в Российскую Федерацию 
и трудоустройства граждан Российской Федерации 
за ее пределами; управление территориальными 
органами миграционной службы, ее представитель-
ствами за рубежом и иными организациями и под-
разделениями.

Федеральную миграционную службу РФ воз-
главлял директор Федеральной миграционной 
службы РФ, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности Президентом РФ по пред-
ставлению Председателя Правительства РФ [13]. 
Директор несет персональную ответственность за 
осуществление возложенных на ФМС Российской 
Федерации полномочий. Директор имел замести-
телей, назначаемых на должность и освобождае-
мых от должности Президентом РФ по представ-
лению Председателя Правительства РФ. Коли-
чество заместителей директора устанавливалось  
Президентом РФ.

В Федеральной миграционной службе РФ об-
разовывалась коллегия в составе директора (пред-
седатель коллегии), его заместителей, входящих в 
нее по должности, представителя руководства Ми-
нистерства внутренних дел РФ, а также других лиц. 
Положение о коллегии Федеральной миграцион-
ной службы Российской Федерации утверждалось 
приказом директора ФМС РФ от 13 июля 2009 г.  
№ 1721.

Совещательным органом по вопросам научно-
го и научно-технического обеспечения деятельно-
сти ФМС РФ и ее территориальных органов явля-
ется Научный совет Федеральной миграционной 
службы РФ, положение о котором утверждалось 
приказом директора ФМС РФ от 25 января 2007 г.  
№ 152.

В систему органов по контролю за миграцией 
входили и территориальные органы миграционной 
службы, что предусматривалось в приказе директо-
ра ФМС РФ от 30 ноября 2005 г. № 128 «Об обра-
зовании территориальных органов ФМС России». 

1 В официальных источниках не публиковались.
2 В официальных источниках не публиковались. Утратил юри-
дическую силу в связи с принятием аналогичного по форме под-
законного нормативного правового акта (от 2 декабря 2013 г. 
№ 632 — в официальных источниках не публиковался).
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В данном подзаконном нормативном правовом акте 
приводился исчерпывающий перечень территори-
альных органов Федеральной миграционной служ-
бы по субъектам Российской Федерации — всего 
87 (например, «Управление Федеральной мигра-
ционной службы Российской Федерации по г. Мо-
скве» — «УФМС Российской Федерации по г. Мо-
скве», «Управление Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации по Московской об-
ласти» — «УФМС Российской Федерации по Мо-
сковской области»). Организация и деятельность 
отдельных территориальных органов Федеральной 
миграционной службы по субъектам Российской 
Федерации регулировалась в аналогичном по фор-
ме подзаконном нормативном правовом акте. Так, 
Положение об Управлении Федеральной миграци-
онной службы Российской Федерации по Воронеж-
ской области утверждено приказом директора ФМС 
РФ от 2 декабря 2005 г. № 141. В данном Положении 
предусматривались следующие разделы: «Общие 
положения», «Полномочия территориального орга-
на», «Организация деятельности территориального 
органа», «Финансовое обеспечение территориаль-
ного органа».

Например, Положение об Управлении Феде-
ральной миграционной службы РФ по Калужской 
области утверждалось приказом директора ФМС 
РФ от 2 декабря 2005 г. № 188.

Принятие Указа Президента РФ от 5 апреля  
2016 г. № 156 «О совершенствовании государствен-
ного управления в сфере контроля за оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции» [17] повлекло 
прекращение статуса самостоятельного правоох-
ранительного органа [3, с. 15—16; 4, с. 110—113] 
относительно системы органов по контролю за ми-
грацией.

В качестве правового обоснования в Указе Пре-
зидента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 использованы 
положения Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.3 
[16] и Федерального конституционного закона РФ 
от 14 мая 1997 г. «О Правительстве Российской Фе-
дерации» («В целях совершенствования государ-
ственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их 

3 О проблеме неоднократности публикования Конституции РФ 
в официальных источниках подробнее [6, с. 98—102].

прекурсоров и в сфере миграции, в соответствии со 
ст. 80 Конституции Российской Федерации, Феде-
ральным конституционным законом от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации» и впредь до принятия соответствую-
щего федерального закона постановляю…») [10]. 
В результате система органов по контролю за ми-
грацией передана в ведение иного правоохрани-
тельного органа — системы органов внутренних 
дел [5, с. 20—21; 7, с. 115—118]) («1. Упразднить 
Федеральную службу Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков и Федеральную 
миграционную службу. 2. Передать Министерству 
внутренних дел Российской Федерации: а) функции 
и полномочия упраздняемых Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и Федеральной миграционной службы; 
б) штатную численность упраздняемой Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков; в) штатную численность 
упраздняемой Федеральной миграционной служ-
бы, сократив ее на 30%. 3. Установить, что Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации 
является: а) федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
в сфере миграции, а также правоприменительные 
функции по федеральному государственному кон-
тролю (надзору) в указанных сферах; б) право-
преемником упраздняемых Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков и Федеральной миграционной службы, 
в том числе по обязательствам, возникшим в резуль-
тате исполнения судебных решений»). На особен-
ности деятельности органов внутренних дел в сфе-
ре «миграционных отношений» обратил внимание 
С.В. Бубнов («Таким образом, нормативно-право-
вое регулирование деятельности органов внутрен-
них дел в сфере миграционных отношений имеет 
ряд особенностей. Во-первых, оно осуществляется 
достаточно массивным и разветвленным объемом 
нормативных правовых актов. Такая обширная пра-
вовая база обусловлена, с одной стороны, многооб-
разием направлений работы в сфере миграционного 
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контроля, а с другой — сложностью проводимых 
административных процедур. Во-вторых, явно про-
слеживается преобладание подзаконного регули-
рования выполнения функций в сфере миграции. 
Конкретизация административных процедур про-
исходит в указах Президента РФ, постановлениях 
Правительства РФ, а также ведомственных прика-
зах, в то время как в федеральном законодательстве 
и программных документах формируются лишь об-
щие принципы проведения единой миграционной 
политики. Следует отметить, что изучаемые ведом-
ственные акты изданы существовавшей до недав-
него времени Федеральной миграционной службой 
и используются в настоящее время органами МВД 
России. Такая ситуация свидетельствует об опреде-
ленной эффективности действия указанных актов, 
однако они не учитывают особенности МВД России 
как органа исполнительной власти, а также порож-
дают неопределенность в правовом регулировании. 
Дальнейшее совершенствование правового регули-
рования в указанной сфере видится в систематиза-
ции норм ведомственных актов путем дальнейшего 
нормотворчества МВД России, вновь изданные при-
казы которого будут призваны заменить устаревшие 
приказы ФМС») [1, с. 17—20].

Таким образом, система органов по контролю 
за миграцией в качестве самостоятельного правоох-
ранительного органа Российской Федерации суще-
ствовала непродолжительный период (с 2013 г. по 
2016 г.).

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, выделение системы органов по кон-
тролю за миграцией в качестве самостоятельного 
правоохранительного органа необходимо признать 
обоснованным.

Во-вторых, включение системы органов по кон-
тролю за миграцией в систему органов внутренних 
дел необходимо признать преждевременным и не 
соответствующим формирующимся общественным 
отношениям в сфере миграции населении.
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Внедрение новых технологий дает бизнесу воз-
можность снизить расходы и получить дополни-
тельную прибыль. Так, финансово-кредитные уч-
реждения пытаются оптимизировать средства, в том 
числе и за счет миграции традиционных банковских 
услуг в дистанционные каналы обслуживания. 

Однако распространение технологий несет не 
только позитивные, но и негативные последствия, 
такие как рост киберпреступлений. Быть киберпре-
ступником выгодно. Сегодняшние грабители и мо-
шенники не орудуют ножом и фомкой, что опасно и 
чревато предсказуемыми последствиями, а кликают 
мышкой или звонят по телефону и с помощью ме-
тодов социальной инженерии похищают средства 
граждан. Такие преступления намного «привлека-
тельнее», чем обычные: современные технологии 
позволяют совершать их, не выходя из дома, их 
сложно раскрыть, расследовать, установить лич-
ность киберпреступника, за них нет строгого нака-

зания. При этом средства киберпреступников стано-
вятся все изощреннее. 

Согласно официальной статистике МВД, число 
совершаемых преступлений в сфере информации и 
телекоммуникаций выросло с 11 тыс. в 2013 году до 
более, чем 90 тыс. в 2017 году. Однако за 2017 год 
было зарегистрировано только 1 883 преступления 
в сфере компьютерной информации, а расследовано 
всего 726 [1].

Почему так? Проблема комплексная. Действую-
щее оперативно-розыскное, уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство не соответствует 
современным вызовам преступности и не успева-
ет за стремительным развитием науки и техники. 
Не успевает за темпами технического прогресса 
и подготовка специалистов правоохранительных 
органов. Между тем результаты расследования 
киберпреступлений напрямую зависят от квали-
фикации следователей, оперативников, специали-
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стов и экспертов. Пока же киберпреступники опе-
режают правоохранителей в использовании новых  
технологий.

Сбербанк как крупнейшая кредитно-финансо-
вая организация страны непосредственно ощущает 
на себе изменение вектора атак киберпреступни-
ков. Объектами их нападений становятся клиенты, 
автоматизированные системы банка и самая раз-
ветвленная сеть банкоматов в России. Мы активно 
занимаемся защитой своих активов, в том числе 
клиентов и систем. Однако вопросы предупрежде-
ния, выявления, раскрытия и расследования престу-
плений, розыска преступников — это прерогатива 
правоохранительных органов. Только они в соот-
ветствии с действующим законодательством наде-
лены правом осуществления оперативно-розыск-
ных мероприятий, процессуальных и следственных  
действий.

Чтобы переломить ситуацию с расследованием 
киберпреступлений и помочь нашим правоохрани-
тельным органам успешнее бороться с киберпре-
ступлениями в финансовой сфере, в июле 2016 года 
банк подписал соглашение о стратегическом пар-
тнерстве с Московским университетом МВД имени 
В.Я. Кикотя. Основная цель — объединить усилия 
представителей бизнеса, имеющих успешный опыт 
в обеспечении кибербезопасности, и государства в 
борьбе с киберпреступностью. 

Теория и практика расследования киберпре-
ступлений

Первое, что необходимо было сделать, — опти-
мизировать парадигму обучения, которая должна 
учитывать особенности киберпреступлений и их 
расследования. Наш банк провел на своей террито-
рии цикл лекций по актуальным темам кибербезо-
пасности. Слушателями были курсанты факультета 
информационной безопасности, Института подго-
товки сотрудников для органов предварительного 
расследования, действующие следователи, дознава-
тели и оперативники. В течение учебного года по 
выходным дням или вечерам пятницы сотрудники 
различных подразделений Службы кибербезопас-
ности Сбербанка и приглашенные лекторы-прак-
тики рассматривали теорию защиты информаци-
онных ресурсов от различных атак, типовые схемы 
компьютерного мошенничества, особенности рас-
следования киберпреступлений. 

Теорию нужно подкреплять практикой. Пони-
мая это, банк помог Университету МВД в форми-
ровании полигонно-лабораторных баз, на которых 
можно закреплять полученные знания. Такие базы 
были созданы на факультете подготовки специ-
алистов в области информационной безопасности 
и в Институте подготовки сотрудников для органов 
предварительного расследования. 

Один из таких объектов — «Лаборатория ин-
формационной безопасности в экономической 
сфере» — предназначен для повышения практиче-
ских навыков по защите систем, обрабатывающих 
финансовую информацию. Он оснащен специали-
зированным программным обеспечением для дис-
танционного банковского обслуживания и другим 
оборудованием. На практических занятиях курсан-
ты приобретают навыки в обнаружении «цифровых 
следов» в системах дистанционного банковского 
обслуживания, знакомятся и работают с различным 
банковским оборудованием. Объектами исследова-
ния выступают в основном «виртуальные следы» и 
электронные носители информации.

Другой объект, предназначенный для обучения 
будущих следователей, был создан в виде модели 
отделения Сбербанка. Там установлены банкома-
ты, устройства самообслуживания и персональные 
компьютеры. С помощью этого объекта курсанты 
могут обнаружить, осмотреть, и описать не толь-
ко внешние повреждения терминалов, получен-
ные при классическом взломе, но и запущенное 
злоумышленниками вредоносное программное  
обеспечение. 

Обучаемые получают навыки по снятию обра-
за жесткого диска с банкомата и направлению его 
на компьютерную экспертизу без выведения бан-
комата из рабочего состояния и нарушения функ-
ционирования отделения финансово-кредитного 
учреждения. Курсанты отрабатывают проведение 
таких процессуальных действий, как обыск, изъ-
ятие и упаковка электронных носителей инфор-
мации, выемка, осмотр предметов и документов. 
Кроме того, обучаемые знакомятся с системой 
видеонаблюдения банкоматов и отделений банка, 
получают навыки по обнаружению и изъятию име-
ющихся фото- и видеозаписей совершенных пре-
ступлений, получают изображения преступников  
[2, с. 18—20]. 
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Переподготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов

Для успешной борьбы с киберпреступниками 
необходимо постоянно следить за последними до-
стижениями науки и техники и прогнозировать по-
тенциальные угрозы, которые они могут нести. Для 
этого нужно беспрерывно поддерживать знания 
сотрудников правоохранительных органов на вы-

соком уровне. Чтобы выполнить это условие, спе-
циалисты из разных подразделений МВД должны 
систематически проходить переподготовку и по-
вышение квалификации. Так, в 2017—2018 учеб-
ном году при активной поддержке Сбербанка  
была проведена переподготовка действующих опе-
ративников и следователей в новых лабораториях и 
полигонах на базе Университета МВД. Цель — обу-

чение и формирование ква-
лифицированных специали-
стов для органов внутрен-
них дел, противостоящих 
преступлениям в сфере ин-
формационных технологий, 
совершаемых в финансовой  
сфере. 

Сотрудники Службы 
кибербезопасности Сбер-
банка часто принимают 
участие в различных ме-
роприятиях Университета 
МВД — круглых столах, 
конференциях по актуаль-
ным вопросам противодей-
ствия киберпреступлениям, 
а также участвуют в засе-
даниях научного общества 
курсантов и слушателей, 
членами которого являются 
наиболее активные пред-
ставители различных фа-
культетов.

Достижения
Уже сейчас возможно 

говорить, что проделанная 
работа принесла опреде-
ленные результаты. Так, во 
второй половине прошлого 
года следователями, кото-
рые прошли переподготов-
ку в Университете МВД 
по противодействию пре-
ступлениям в сфере ком-
пьютерной информации, 
совершаемым против соб-
ственности, было успешно 
расследовано уголовное 

Рис. 2. Получение и отработка умений и навыков  
по проведению следственного действия: осмотр предмета  

«Банковский терминал самообслуживания»

Рис. 1. Осмотр операционной системы скомпрометированного устройства  
самообслуживания. Исследование журнала событий с целью поиска событий,  

влияющих на настройки политики безопасности системы
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дело в Москве по подделке платежных карт для по-
ездок в метрополитене. 

Используя эмпирических данные, полученные 
от специалистов банка, курсанты пишут курсовые 
и дипломные работы, отмечаемые руководством 
МВД России. Так, в 2017 году в конкурсе на луч-
шую научно-исследовательскую работу студентов 
образовательных организаций системы МВД Рос-
сии победителем в номинации «Теория и практика 
противодействия преступности» была признана ра-
бота на тему «Деятельность следователя по рассле-
дованию хищений денежных средств из банкоматов 
и с их использованием», разработанная с использо-
ванием материалов лекций по кибербезопасности  
Сбербанка. 

Помимо подготовки квалифицированных ка-
дров сотрудники банка и Университета МВД в ре-
жиме реального времени обмениваются актуальной 
информацией о состоянии современной киберпре-
ступности, совместно разрабатывают поправки в нор-
мативно-правовые акты, рецензируют научные труды. 

Перспективы
Совместные активности Сбербанка и Универ-

ситета МВД по противодействию киберпреступле-
ниям будут продолжаться. Однако для адекватного 
противостояния киберпреступности в этом про-
цессе нужно задействовать все вузы МВД. На-
работки Сбербанка, которые использовались в 
обучающем процессе при взаимодействии с Уни-
верситетом МВД, могут быть переданы всем учеб-
ным заведениям, занимающимся подготовкой и 
переподготовкой кадров для правоохранительных 
органов. Было бы полезно создать еще полиго-
ны и лаборатории по противодействию киберпре-
ступлениям по аналогии с созданными в Универ-
ситете при помощи банка. При необходимости 
банк готов оказать помощь в организации таких  
площадок.

Но и этого мало — те курсанты, которые учатся 
сейчас, приступят к расследованию киберпресту-
плений только через три—четыре года. В условиях 
растущей киберпреступности ждать так долго не-
возможно. Поэтому банк совместно с Университе-
том в мае 2018 года провел пилотное мероприятие 
по обмену опытом с сотрудниками УМВД России 
по Белгородской области. Следователи, эксперты и 
оперативники регионального управления погрузи-

лись в тему противодействия киберпреступлениям, 
в том числе мошенничествам, совершенным с ис-
пользованием методов социальной инженерии. На 
рабочей встрече в центре противодействия мошен-
ничеству Сбербанка сотрудники УМВД рассмотре-
ли эффективные способы взаимодействия правоох-
ранителей с банком, познакомились с актуальными 
схемами дистанционных мошенничеств, задали во-
просы тем, кто находится на «первой линии» борь-
бы с банковскими мошенниками, ознакомились с 
высокотехнологичными решениями, которые ис-
пользует Сбербанк для предотвращения зафиксиро-
ванных попыток мошенничества. 

Рабочая встреча получила положительные от-
зывы от коллег из УМВД России по Белгородской 
области. Они подтвердили важность распростра-
нения подобной информации, потому что это по-
зволит существенно оптимизировать механизм 
раскрытия и расследования многих финансово-
кредитных преступлений. Мы очень надеемся, что 
они поделятся полученными знаниями с коллегами 
в своей и ближайших областях: Воронежской, Кур-
ской, Липецкой, Орловской. С распространением 
знаний и опыта по расследованию киберпреступле-
ний в России эффективность правоохранительной 
деятельности будет расти, раскрываемость повы-
шаться, а количество киберпреступлений в стране  
уменьшится.

Сбербанк совместно с Университетом МВД 
продолжит работу по улучшению качества подго-
товки правоохранителей, чтобы снизить до мини-
мума количество киберпреступлений. Руководство 
и сотрудники Сбербанка уверены, что участие в 
обучении и подготовке грамотных, вооруженных 
знаниями последних достижений науки и техники 
специалистов правоохранительных органов, — это 
основа успеха в борьбе с киберпреступностью и, 
как следствие, гарантия безопасности средств на-
ших клиентов.
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Нотариат, выступая одним из основных эле-
ментов правоохранительной системы России, на-
правлен на обеспечение защиты прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, укре-
пление правопорядка и законности путем соверше-
ния юридически значимых действий. Как и любая 
иная деятельность, нотариат нуждается в правовом 
и организационном обеспечении, состояние которо-
го напрямую зависит от совершенствования право-
охранительной системы в целом.

Нотариат возник как правовой институт, при-
званный охранять частную собственность и обеспе-
чивать реализацию имущественных и других прав 
участников гражданского оборота. В дальнейшем 
на нотариат были возложены функции по оформле-
нию и засвидетельствованию юридических фактов 
[2, с. 13—14, 17].

Сегодня в России нотариат является органом, 
без которого невозможно осуществление граждан-
ско-правовых сделок и обеспечение рыночных эко-
номических отношений. В обязанности нотариусов 
входит исполнение юридически значимых дей-
ствий, натравленных на удостоверение прав и фак-
тов, а также на придание тем или иным действиям 
юридической силы. Кроме того, нотариусы занима-
ются совершением действий охранительного харак-
тера в сфере получения наследства, в том числе, при 
наложении запрета на отчуждаемое имущество.

Деятельность нотариата в Российской Федера-
ции регламентируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским, налоговым, семейным кодек-

сами Российской Федерации;
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3) Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате;

4) иными федеральными законами Российской 
Федерации, касающимися нотариальной деятель-
ности, в частности, «О налоге с имущества, пере-
ходящего в порядке наследования или дарения», «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», «Об исполнительном 
производстве» и другими;

5) актами Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, одними из которых являются: 
Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 
«Об утверждении Положения о Консульском уч-
реждении Российской Федерации»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 
1993 г. № 703 «Об утверждении порядка уплаты 
сбора за выдачу лицензий на право нотариальной 
деятельности» и др.;

6) ведомственными нормативными докумен-
тами.

«Настольной книгой» нотариуса, безусловно, 
являются Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате (далее — Основы). В них 
содержатся положения, регламентирующие как тре-
бования к кандидату на должность нотариуса, так и 
вопросы, связанные с осуществлением нотариаль-
ной деятельности в целом, включая аккредитацию 
и лицензирование.

Подготовка нотариусов в России базируется на 
получении юридического образования в государ-
ственных и частных образовательных учреждениях, 
в том числе, правоохранительного профиля, а также 
на сдаче соответствующего квалификационного эк-
замена. Основным требованием, предъявляемым к 
кандидату на должность нотариуса, является нали-
чие высшего юридического образования в образо-
вательной организации высшего образования, име-
ющей государственную аккредитацию. При этом 
в Основах не раскрывается, что понимается под 
высшим образованием, по какой специальности оно 
должно быть получено, не раскрывается, а равно не 
упоминаются какие-либо требования к специализа-
ции выпускников соответствующих образователь-
ных организаций.

Следует отметить, что толкование понятия 
«высшее юридическое образование» до недавно 
проведенной реформы в системе высшего образо-

вания не вызывало затруднений. Дифференциация 
высшего образования на специалитет, бакалавриат 
и магистратуру, выделение различных специаль-
ностей, содержательно практически ничем не отли-
чающихся от классической юриспруденции (право-
ведения), потребовали конкретизации нормативных 
требований к кандидатам на те или иные должности 
юридического профиля. Вместе с тем, в Основах ка-
кие-либо дополнения и уточнения по этому поводу 
отсутствуют. 

В этой связи заслуживает внимание коррек-
тировка Закона «О статусе судей Российской Фе-
дерации», связанная с уточнением требований к 
кандидату на должность судьи. В соответствии с из-
менениями, принятыми в 2015 году, на указанную 
должность может претендовать только гражданин 
РФ, который имеет высшее юридическое образо-
вание по специальности «Юриспруденция» или 
высшее образование по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «ма-
гистр» при наличии диплома бакалавра по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» [4]. 

На наш взгляд, соответствующие изменения 
необходимо внести и в законодательство о нота-
риате, что позволит избежать неопределенностей 
в вопросах, связанных с профессиональной подго-
товкой кандидата на должность нотариуса. Более 
того, во избежание противоречий в данном вопро-
се, считаем целесообразным обозначить, что выс-
шее юридическое образование должно включать в 
себя специалитет или магистратуру по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей 
«Юриспруденция», включающих присвоение ква-
лификации «юрист». В этой связи следует обратить 
внимание, что в соответствии с приказом Миноб-
рнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 при-
менительно к бакалавриату и магистратуре таким 
направлением подготовки является исключительно 
«Юриспруденция», в то время как к специалитету 
по укрупненной группе специальностей «Юриспру-
денция» следует относить специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 
и 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность». 

В противном случае, это дает возможность кан-
дидатам на должность нотариуса представлять ди-
пломы бакалавра, специалиста либо магистра, при-
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чем пройденная ими подготовка по программам ба-
калавриата или специалитета может быть не связана 
с юриспруденцией (при наличии диплома магистра 
по направлению подготовки «Юриспруденция»). 
Очевидно, что такая ситуация не соответствует тре-
бованию правовой определенности и не отвечает 
интересам подготовки высокопрофессиональных 
нотариусов.

Таким образом, принимая во внимание вы-
шеприведенные обстоятельства, полагаем целесо-
образным п. 1 ст. 2 Основ изложить в следующей 
редакции: «Нотариусом в Российской Федерации 
может быть гражданин Российской Федерации, 
получивший высшее юридическое образование в 
имеющей государственную аккредитацию образо-
вательной организации высшего образования по 
специальности, связанной с присвоением квали-
фикации «юрист», или по направлению подготовки 
«Юриспруденция» квалификации (степени) «ма-
гистр» при наличии полученного ранее диплома 
бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-
денция».

Согласно результатам проведенного нами опро-
са нотариусов, их стажеров и помощников, данную 
формулировку поддержало 92,7% респондентов.

Существующие проблемы правового регулиро-
вания нотариальной деятельности дают основание 
вести речь о необходимости включения в учебные 
программы высших учебных заведений России юри-
дического профиля новой специальности, напри-
мер, «Адвокатская и нотариальная деятельность», 
направленной на подготовку будущих специалистов 
для соответствующих сфер деятельности. Данную 
позицию разделяет абсолютное большинство (94%) 
опрошенных нами нотариусов, их помощников и 
стажеров.

Немаловажное значение в контексте рассматри-
ваемых проблем является аспект, связанный подго-
товкой для работы в сфере нотариальной деятель-
ности научно-педагогических кадров. Несмотря на 
то, что диплом кандидата или доктора юридических 
наук не является заменой диплома о высшем обра-
зовании, тем не менее, его наличие указывает на то, 
что лицо, претендующее на должность нотариуса, 
имеющее ученую степень, несомненно, обладает 
более высокой квалификацией. Наличие у нотариу-
са ученой степени по юридической специальности, 

на наш взгляд, должно являться дополнительным 
аргументом в случаях закрепления за ним стажеров, 
первоочередное право на приглашение для проведе-
ния занятий в рамках информирования и повыше-
ния квалификации нотариусов, стажеров и помощ-
ников.

Для повышения квалификации нотариуса наи-
более актуальными являются такие научные специ-
альности, как 12.00.03 — Гражданское право; пред-
принимательское право; семейное право; между-
народное частное право; 12.00.15 — Гражданский 
процесс; арбитражный процесс; 12.00.11 — Судеб-
ная власть, прокурорский надзор, организация пра-
воохранительной деятельности.

Научная специальность 12.00.11 является, по-
жалуй, ключевой с точки зрения доктринальных 
основ нотариата, правового и организационного 
обеспечения данной деятельности, включая под-
готовку и повышение квалификации нотариусов, 
в то время как специальности 12.00.03 и 12.00.15 
связаны с более предметным и основательным ис-
следованием нормативных и теоретико-прикладных  
аспектов. 

В этой связи, на наш взгляд, следует обра-
тить внимание на то, что в отличие от адвокат-
ской деятельности, где получение ученой степе-
ни допустимо по юридической специальности на 
базе не только юридического образования, для 
нотариуса принципиально важным является на-
личие необходимых знаний по праву в целом, а 
не только по узкой теме, по которой защищена  
диссертация.

В целом, существующая сегодня в Российской 
Федерации система повышения квалификации но-
тариусов отвечает потребностям правопримени-
тельной практики, однако, на наш взгляд, уместно 
обратить внимание на отдельные аспекты совер-
шенствования данного вида деятельности.
• во-первых, это касается разработки и утверж-

дения унифицированных стандартов программ, 
рабочих и учебных планов курсов повышения 
квалификации нотариусов и лиц, не являющих-
ся последними, но уполномоченными на совер-
шение нотариальных действий;

• во-вторых, данные курсы должны включать в 
себя темы, связанные с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, раз-
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личных электронных систем, в том числе спра-
вочно-правового характера. Кроме этого, необ-
ходимо увеличить количество учебных часов 
для более глубокого усвоения соответствующих 
тем;

• в-третьих, документально необходимо регла-
ментировать требования к лицам, проводящим 
занятия в рамках соответствующих курсов по-
вышения квалификации (образование, ученая 
степень, соответствие практического опыта и 
(или) направлений научно-исследовательской 
деятельности тематике курса);

• в-четвертых, по результатам подготовки следует 
предусмотреть прохождение студентами проме-
жуточной и итоговой аттестации в форме ком-
плексного зачета и экзамена. 
Вместе с тем нельзя не коснуться отдельных 

проблем, связанных с образовательным уровнем 
кандидатов на должность нотариуса, с получением 
ими специальности или направления подготовки, 
а также совершенствованием в целом профессио-
нального обучения. 

Одной из таковых является отсутствие норма-
тивного определения направлений подготовки и 
специальности нотариата в рамках соответствую-
щих специализаций (профилей) при обучении по 
программам бакалавриата и магистратуры. При 
этом подготовке адвокатов в вузах уделяется го-
раздо больше внимания. Например, в Российской 
академии адвокатуры и нотариата подготовка ба-
калавров и магистров осуществляется по направ-
лению «Юриспруденция» с выделением на втором 
уровне профиля подготовки по адвокатской и но-
тариальной деятельности, где для изучения дисци-
плин, относящихся к адвокатуре, предусмотрено 
больше времени [5]. В других вузах курс нотариа-
та читается в рамках объединенной с адвокатурой 
дисциплины, причем, изучению последней отво-
дится, как правило, большее количество учебных  
часов.

На наш взгляд, нотариат целесообразно изучать 
в рамках самостоятельного, отдельного от адвокату-
ры, учебного курса, начиная с 6 семестра бакалав-
риата со сдачей промежуточного зачета и итогового 
экзамена. Это позволит сформировать у абитуриен-
та целостное представление о данном направлении 
подготовки. 

Также представляется обоснованным продол-
жение более углубленного изучения нотариата в 
рамках магистерской подготовки с расстановкой 
акцентов на исследовании актуальных проблем ор-
ганизации нотариата и нотариальной деятельности, 
осуществлении отдельных нотариальных действий, 
взаимодействии нотариусов с представителями го-
сударственных органов, использовании современ-
ных информационных технологий в рассматривае-
мой деятельности и т.п.

Реализация указанных положений крайне за-
труднительна, а в отдельных случаях, и невозможна 
без участия Федеральной нотариальной палаты и 
нотариальных палат субъектов Российской Феде-
рации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации с его структурными подраз-
делениями, организаций высшего образования, в 
том числе имеющих особый статус — Московского 
государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургского государственного 
университета и некоторых других вузов. Именно 
они должны находиться в авангарде продвижения 
соответствующих инициатив, включая введение 
отдельной специальности нотариата, расширение 
профильной подготовки бакалавров и магистров в 
конкретных вузах за счет введения профилей «Пра-
возащитная деятельность» для бакалавров и «Ад-
вокатская и нотариальная деятельность» для маги-
стров. 

Подготовку нотариусов в рамках данных про-
филей необходимо осуществлять путем согласо-
вания всех входящих в соответствующие рабочие 
планы учебных дисциплин юридического профиля, 
чтобы прослеживалась их связь между собой. В со-
временных условиях, с учетом активной интегра-
ции России в мировые образовательные процессы, 
знания, умения и навыки юристов должны обладать 
комплексностью, соотносимостью с профильной 
направленностью практического приложения полу-
ченных компетенций. В этой связи, особое значение 
имеет развитие профильной подготовки юристов, 
в том числе, путем создания дополнительных воз-
можностей для углубленного изучения нотариаль-
ной деятельности.

Одним из приоритетных направлений подго-
товки нотариусов является ее взаимосвязь с прак-
тикой, непрерывное взаимодействие теоретических 
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и прикладных компонентов подготовки студентов, 
реализующееся не только посредством прохож-
дения производственной практики, но и благо-
даря вовлечению обучающихся в соответствую-
щую практическую сферу. Например, в последнее 
время в этом отношении себя зарекомендовали с 
положительной стороны, так называемые, юри-
дические клиники, создаваемые при факультетах 
вузов, где студенты могут непосредственно при-
менить свои знания и умения при решении практи-
ческих задач: консультировании, составлении про-
ектов различных документов и выполнении иных 
действий, относящихся к компетенции юриста [1, 
с. 89—93; 3, с. 179—181]. Важную роль при этом 
играет активное сотрудничество соответствующих 
вузов с различными правоприменительными ор-
ганами и практикующими юристами с большим 
опытом работы, в том числе, с нотариальными 
палатами и конторами, частнопрактикующими  
нотариусами.

Важным направлением подготовки будущих 
нотариусов является организация и проведение на 
постоянной основе различного рода научно-практи-
ческих мероприятий с привлечением к ним студен-
тов, аспирантов, ведущих российских и зарубежных 
ученых, а также практикующих нотариусов, судей, 
представителей законодательных и иных органов. 
В таких мероприятиях, безусловно, должны прини-
мать участие и нотариусы, находящиеся на курсах 
повышения квалификации, а также лица, не явля-
ющихся нотариусами, но уполномоченные законом 
на осуществление нотариальной деятельности.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что:
• существующая в России система подготовки и 

повышения квалификации нотариусов в целом 
отвечает потребностям правоприменительной 
практики, однако имеет перспективы развития 
за счет совершенствования правового, научного 
и организационного обеспечения данного вида 
деятельности;

• в рамках правового регулирования подготовки 
и повышения квалификации нотариусов осо-
бое значение имеет законодательная регламен-
тация вопроса, связанного с предъявлением 
требований к уровню образования и профес-
сиональной подготовки кандидатов на долж-
ность нотариуса. Решение данной проблемы 

видится во введение специальности «Адвокат-
ская и нотариальная деятельность», в кратко-
срочной стажировке в нотариальных конторах 
лиц, не являющихся нотариусами, но уполно-
моченных на осуществление нотариальных  
действий;

• совершенствование подготовки и повышения 
квалификации нотариусов в научном плане це-
лесообразно осуществлять посредством введе-
ния соответствующих профилей обучения на 
уровнях бакалавриата и магистратуры по на-
правлению подготовки «Юриспруденция», вне-
дрения положительного опыта функциониро-
вания юридических клиник, проведения науч-
но-практических мероприятий по обсуждению 
актуальных проблем нотариальной деятельно-
сти с привлечением ученых и специалистов, ра-
ботающих в данной сфере. 
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Традиции русской армии оказывали воздей-
ствие на духовно-нравственное состояние воинов, 
что выражалось в укреплении боеспособности Воо-
руженных Сил, достижении славных побед над вра-
гами Отечества и добрых взаимоотношениях между 
военнослужащими [5, с. 8]. Ученые М.И. Ивашко 
и Л.Г. Рыжиков профессионально и доступно из-
ложили особенности воспитания воинов в русской 
армии на основе воинских традиций. Основными 
носителями традиций русской армии были воины и 
священнослужители Русской Православной Церк-
ви. М.И. Ивашко подчеркивает, что благодаря тра-
дициям духовно-нравственного воспитания воины под 
руководством военачальников, например, полководца  
А.В. Суворова и флотоводца Ф.Ф. Ушакова демонстри-
ровали высочайшее мастерство и героизм [2, с. 11].

Накопленный опыт воспитания воинов и бо-
евых сражений переходил в ценное наследие для 
последующих поколений. Ю.Н. Солонин опреде-

ляет наследие как сосредоточение богатейшего 
комплекса знаний, важных объектов и направлений 
для дальнейшего эффективного их реализации в  
обществе [6, с. 176].

Благодаря историческому наследию мы имеем 
доступ к анализу влияния традиций русской армии 
на деятельность великих полководцев. Например, 
Р.Г. Гагкуев отмечает, что в издаваемых М.Д. Скобе-
левым документах прослеживается важное направ-
ление главная черта его деятельности в том, что он 
активно следовал традициям духовно-нравственно-
го воспитания таким, как забота о личном составе, 
поддержание высокой боевой готовности, недо-
пущение падения воинского духа в коллективе [1, 
с. 483]. Так, в приказе № 335 от 5 октября 1877 года 
он писал, что вскоре нам предстоит сразиться с про-
тивником в бою и необходимо дух свой крепить мо-
литвою и рассуждением о выполнении требований  
присяги [1, с. 499].
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Это приказ характеризует взаимосвязь полковод-
ца с традициями духовно-нравственного воспитания 
русской армии таких, как верность военной присяге, 
воинскому долгу и воинской чести, чтение молитв.

Полководцы русской армии активно участвова-
ли в традициях духовно-нравственного воспитания. 
Так, А.В. Суворов показал себя образцом служения 
Богу и своему народу. Он укреплял у подчиненных 
воинский дух. В работе «Наука побеждать» А.В. Су-
воров изложил теорию и практику военной жизни 
воинов. Вся книга проникнута христианским ду-
хом: начиная от подъема и до отбоя, воины были в 
труде и молитве. 

Александр Суворов девять лет служил солдатом 
в Семеновском полку, и постепенно в 1754 г. двадца-
тичетырехлетнем возрасте стал офицером. Благодаря 
его огромной энергии и стремлению служить на бла-
го Отечества он завоевал великую славу непобеди-
мого полководца. Основным девизом для него был: 
«Забывать себя, когда дело идет о пользе Отечества». 

В русской армии активно применялдась тра-
диция награждения воинов орденами и медалями. 
За победы над неприятелем А.В. Суворов получил 
в награду самые почетные ордена и медали: орден 
Святой Анны (1770 г. Орехов); орден Святого Алек-
сандра Невского (1771 г. — Столовичи; орден Свя-
того Владимира 1-й степени (1783 г. — за присоеди-
нение кубанских народов); орден Святого Андрея 
Первозванного (1787 г. Кинбурн) и др.

А.В. Суворов также старался и сам наградить 
отличившихся воинов. Так, например, перед князем 
Г.А. Потемкиным он ходатайствовал о награждении 
ротмистра Петра Нелюбова и капитана Данилу Па-
хомова за храбрость, проявленную в боях при Кин-
бурне (5 октября 1787 г.).

Подобно А.В. Суворову, адмирал Федор Федоро-
вич Ушаков для служения Отечеству отдавал все свои 
силы. Он передал свой опыт тактики маневренных 
действий на море талантливым флотоводцам Дми-
трию Николаевичу Сенявину, Владимиру Алексее-
вичу Корнилову, Павлу Степановичу Нахимову и др.

 За победы над противником он был награжден 
рядом наград: орденом Святого Владимира 2-й сте-
пени (1790 г.); орденом Святого Георгия 2-й степе-
ни (1790 г.); орденом Святого Александра Невско-
го (1791 г.) и др. М.И. Кутузов снискал себе славу 
мудрого военачальника. Он особенно прославился 

в войне с французскими войсками 1812 г. Великий 
полководец М.И. Кутузов был полным Георгиев-
ским кавалером и имел следующие ордена: орден 
Святого Александра Невского (1791 г.); орден Свя-
того Иоанна Иерусалимского (1799 г.); орден Свято-
го Андрея Первозванного (1800 г.); орден Святого 
Владимира 1-й степени (1806 г.).

Гениальный полководец М.Д. Скобелев также 
имел почетные награды: орден Святого Георгия 
3-й степени (1875 г.); орден Святого Владимира 
3-й степени (1876 г.); орден Святого Станисла-
ва 1-й степени с мечами (1877 г.); орден Святой 
Анны 1-й степени (1879 г.); орден Святого Геор-
гия 2-й степени (1881 г.) и др.

Герой Луцкого прорыва генерал А.А. Брусилов 
имел следующие ордена: орден Святой Анны 2-й сте-
пени (1883 г.); орден Святого Владимира 3-й степени 
(1898 г.); орден Святой Анны 1-й степени (1909 г.); ор-
ден Святого Владимира 2-й степени (16.03.1913 г.); 
орден Святого Георгия 4-й степени (1914 г.); орден 
Святого Георгия 3-й степени (1914 г.) и др.

В русской армии пользовалась известностью тра-
диция музыкального сопровождения деятельности 
войск. Так, А.В. Суворов во время сражения исполь-
зовал исполнение воинами народных песен, которые 
оказывали благотворное влияние на души солдат и 
офицеров. А.В. Суворов любил повторять, что му-
зыка в бою удваивает армию. Также и у полководца  
М.Д. Скобелева музыка была всегда и всюду.

А.В. Суворов в произведении «Наука побеж-
дать» показал свое отношение к уставно-отношен-
ческим традициям. Так, традиция передачи передо-
вого опыта активно применялась в его войске. Он 
утвердил в Суздальском полку подготовку молодых 
дворян с помощью сержантов. Их обучали в сферах 
экзерциции, убранства и чистоты.

Традиция заботы командиров о своих подчи-
ненных применялась полководцами русской армии 
самым активным образом. А.В. Суворов учил своих 
воинов беречь свое здоровье от распутства [2, с. 75]. 
Р.Г. Гагкуев пишет, что А.В. Суворов кроме посто-
янной заботы о солдатах и офицерах помогал им 
материально и из собственных средств [1, с. 261].

Полководцы русской армии были тесно связа-
ны с традицией подготовки войск к боевым дей-
ствиям. А.В. Суворов приучал воинов их к смелой 
наступательной тактике. И.В. Курукин пишет, что 
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Ф.Ф. Ушаков перед сражением с турецким флотом 
при Калиакрии 1791 г. тренировал свои войска, уде-
ляя внимание слаженности действий всех офицеров 
и матросов между собой [3, с. 15]. К.М. Никитин 
отмечает, что при подготовке войск к ведению во-
йны М.И. Кутузов в любое время суток и в любую 
погоду поднимал воинов по тревоге и обучал их 
прицельной стрельбе из ружей, штыковым атакам, 
марш-броскам по лесам и болотам, преодолению 
водных преград [4, с. 4].

Перед наступлением на г. Луцк в 1916 г. полко-
водец А.А. Брусилов устроил в тылу своей армии 
участки позиций, подобные австрийским, на кото-
рых пехота и артиллерия преодолевала проволоч-
ные заграждения, захватывала отдельные участки, 
поражала противника при помощи ручных гранат. 
Такая практика подготовки войск выработала у во-
инов навыки овладения передним рубежом против-
ника и дальнейшего преследования его.

Благодаря успехам в военных действиях в рус-
ской армии утвердилась славная традиция — празд-
нование победы. Например, благодаря смелым ма-
невренным действиям русской эскадры была одер-
жана над турецким флотом блистательная победа в 
сражении у мыса Калиакрия.

После победы над французскими войска-
ми М.И. Кутузов в приказе по армии 21 декабря 
1812 года отмечал храбрость победоносного войска 
и русского воина считал спасителем Отечества.

Существенное влияние на духовно-нравствен-
ное состояние полководцев производили религиоз-
но-православные традиции. Александр Васильевич 
Суворов сам был верующим человеком и помогал 
подчиненным приобщаться к Церкви. На церков-
ные службы его воины прибывали на богослужение 
к храму строем, потом перестраивались по фронту, 
перед входом снимали головные уборы, троекратно 
крестились и заходили в храм. 

А.В. Суворов понимал, что воспитание воинов 
русской армии в православной вере позволит им по-
беждать противников с помощью Божией в любых 
условиях войны. Он духовно-нравственное воспи-
тание воинов проводил на основе традиций русской 
армии. Профессиональное воспитание у него шли 
на втором месте. За дарованную победу над врага-
ми в войсках служились благодарственные молебны 
Богу и святым.

А.В. Суворов учил солдат не бояться смерти, 
объясняя, что если воин умирает за Веру, Царя и 
Отечество, то его душа возносится в Царствие Не-
бесное. По убиенным воинам в русской армии в 
присутствии войск служились панихиды.

А.В. Суворов очень почитал традицию чтения 
молитв. Еще в Суздальском полку он сумел быстро 
организовать школы для обучения солдат чтению, 
письму, изучению Закона Божиего и молитв.

По словам М.И. Ивашко, А.В. Суворов в трудные 
моменты жизни молился Богу и получал откровение 
свыше. Например, при Требии, когда победа уже ка-
залась невозможна, он слез с лошади, лег на землю и 
молился Богу несколько минут, затем быстро встал и 
отдал нужные приказы и русские победили [2, с. 73]. 
Адмирал Федор Ушаков перед сражением наставлял 
своих матросов: «Идя в бой, читайте 26, 50 и 90 псал-
мы, и вас не возьмет ни пуля, ни сабля!» [2, с. 10].

В русской армии соблюдалась традиция соору-
жения храмов. А.В. Суворов, будучи командиром 
Суздальского пехотного полка, в 1764 г. построил 
в Новой Ладоге церковь в честь апостолов Петра и 
Павла. В память победы в Кинбурне (1787 г.) он по-
строил церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Полководцы А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 
М.И. Кутузов, М.Д. Скобелев и А.А. Брусилов были 
талантливыми командирами, гениальными страте-
гами и духовными личностями, для которых тра-
диции русской армии сыграли важную роль в рас-
крытии даров Божиих, полководческого характера и 
лучших человеческих качеств.
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Последнее десятилетие особое внимание уделя-
ется вопросам профессиональной культуры — со-
ставной части общей культуры общества, определя-
ющей эффективность профессиональной деятель-
ности и репутацию организации в целом, а также 
каждого отдельного сотрудника. 

Профессиональная культура подразумевает 
грамотное использование специальных умений и 
навыков в профессиональной деятельности, общую 
культуру поведения, речевую и коммуникативную 
профессиональные культуры. Однако не все эти со-
ставляющие приобретаются в процессе професси-
ональной подготовки: культура поведения человека 
формируется в соответствии с условиями его жизни, 
того окружения в котором он находился изначально, 
и только корректируется профессиональной средой; 
эмоциональная культура предполагает умение ре-
гулировать свое психическое состояние, адекватно 
реагировать на эмоциональный фон собеседника, 

преодолевать нерешительность, устанавливать кон-
такт с собеседником. Другие компоненты професси-
ональной культуры можно и должно воспитывать и 
развивать, т.к. они приобретаются в процессе рабо-
ты [6, с. 186—188]. 

Профессиональная речевая культура — это 
совокупность свойств личности, оказывающая 
успешное воздействие на коммуникантов и по-
зволяющая наиболее эффективно организовать 
производственный процесс, регулировать рече-
вую деятельность в процессе принятия решений. 
Какими же навыками и умениями (компетен-
циями) должен владеть профессионал, в нашем 
случае — сотрудник органов внутренних дел?  
Их всего три:
• Лингвистическая:

1) владение терминологией, сопоставление и 
прослеживание приемственности между старыми 
общеупотребительными терминами и их новыми 
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аналогами, использование научных понятий и тер-
минов в практическом анализе производственных 
ситуаций, владение различными стилями профес-
сиональной речи в процессе профессионального 
общения;

2) выражение мыслей не только грамотно, 
в соответствии с нормами литературного рус-
ского языка, но и использование выверенных, 
метких, подходящих к конкретной ситуации ре-
чевых средств в соответствии с социальными  
ролями;

3) умение правильно и грамотно составлять 
любой деловой документ, вести служебную перепи-
ску;

4) готовность к любым публичным выступле-
ниям.
• Коммуникативная:

5) формирование оценочного отношения к вы-
сказыванию, умение делать корректные обобщения 
и выводы;

6) постановка финальной задачи общения 
и пути ее достижения с учетом ориентировки на 
внешние условия коммуникации (место, время, ко-
личество собеседников, взаимоотношения с ними, 
эмоциональное состояние участников взаимодей-
ствия);

7) владение речевым этикетом;
8) обладание системой аргументации, пра-

вилами убеждения, способностью находить точки 
взаимопонимания с людьми разного психотипа и 
интеллектуального развития;

9) налаживание отношений с различными 
участниками юридического процесса в рамках про-
фессиональной деятельности, применение творче-
ского подхода в совместной работе.
• Поведенческая:

10) умение контролировать эмоции;
11) умение направлять диалог в соответствии с 

потребностями профессиональной деятельности;
12) соблюдение этических норм и требований 

этикета, правил коммуникативного кодекса [7].
Отечественные специалисты, занимающиеся 

изучением данной проблемы, пришли к выводу, что 
в случае сопоставления элементов культуры отдель-
ной личности и профессиональной культуры этой 
же личности, последняя шире по числу компонен-
тов [2, с. 103—108]. Она подразумевает не только 

культуру мыслительную, речевую, этическую, нрав-
ственную, эмоциональную, коммуникативную и де-
ятельностную, но и:
• самостоятельное мышление;
• высокую профессиональную эрудицию;
• основы профессиональной этики;
• владение методами, формами и средствами воз-

действия в процессе организации профессио-
нального диалога, их коррекция с учетом изме-
нения ситуации;

• высокую культуру общения;
• свободное владение речью с использованием 

специальной терминологии;
• умение общаться с неспециалистами по вопро-

сам профессиональной деятельности.
Почему культуре речи сотрудника органов вну-

тренних дел придается такое большое значение? 
А.Ф. Кони считал, что юрист должен быть чело-
веком, обладающим широким общим кругозором, 
превалирующем над специальным, т.к. ежедневно, 
сталкиваясь с различными жизненными ситуаци-
ями и явлениями, он должен уметь правильно их 
оценить, принять единственно верное решение, 
убедить в нем своих коллег и, в первую очередь, 
людей, которые к нему обратились за помощью [2, 
с. 103—108]. Подобная тенденция сохраняется и  
поныне.

Культура устной речи предполагает знание норм 
и особенностей публичных выступлений. Излагая 
факты, отраженные в процессуальных документах 
по конкретному делу, очень часто участники су-
дебного процесса используют конструкции, допу-
стимые только в письменной официально-деловой 
речи. Само же публичное выступление предполага-
ет богатство словарного запаса, знания фразеологии, 
художественную выразительность, умение вступать 
в полемику. Оно должно быть построено так, что-
бы привлекать внимание, максимально акцентиро-
вать нужные факты, способствовать убеждению в 
чем-либо. Это связано с тем, что любое сказанное 
юристом слово оказывает большое психологиче-
ское воздействие на окружающих. Неграмотно со-
ставленное обвинительное заключение в сочетании 
с будничной, казенной, монотонной речью обвини-
тельной стороны или защиты могут способствовать 
совершению судебной ошибки в процессе вынесе-
ния приговора по делу [3].
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Ежедневно, ежечасно в процессе работы со-
труднику ОВД приходится общаться с людьми са-
мых разных профессий и культурного уровня, что 
предполагает индивидуальный подход в каждом 
конкретном случае, умение найти нужный тон 
диалога, слова для аргументации. От точности 
и понятности речи сотрудника зависит содер-
жание объяснений и показаний подозреваемых, 
свидетелей и т.д. Нарушение языковых норм со-
трудником ОВД негативно воспринимается со-
беседниками, приводит к недопониманию за-
данного вопроса. Кроме того, допущенная со-
трудником ОВД речевая ошибка дискредитирует 
представителя органов власти, способствует фор-
мированию у граждан мнения о бескультурности  
юристов [4].

Изучение культуры речи юристом актуаль-
но еще и потому, что юридическая лексика очень 
узко специфична за счет своей терминологии, труд-
на для понимания и восприятия человеком, не об-
ладающим соответствующими знаниями: алиби, 
криминалистика, мотив преступления, бандфор-
мирования, конфискация имущества и др. В тоже 
время в практике допускается использование не-
которых слов из разговорной речи: БОМЖ, попро-
шайничество, сводничество, оговор; устаревших 
конструкций: противоправное деяние, фискалитет, 
сокрытие фактов, мздоимство, казнокрадство; ряд 
единичных отглагольных существительных. Боль-
шинство многозначных слов обозначает особые 
юридические понятия. Например: возбудить — 
начать производство уголовного дела; статья — 
определенный раздел, параграф в юридическом 
документе; эпизод — часть преступных действий  
и т.д.

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что 
под культурой речи должно понимать:

а) владение нормами современного русского 
литературного языка;

б) умение подобрать наиболее приемлемые 
в данной конкретной коммуникативной ситуации 
языковые средства общения;

в) соблюдение этики общения.
В культуре речи выделяют три составных ча-

сти: нормативную, коммуникативную и этическую. 
Первая является наиболее значимой и характе-
ризуется точностью, ясностью, правильностью, 

чистотой речи, отсутствие в ней диалектизмов, 
просторечных и сугубо узкопрофессиональных 
выражений, неуместно употребляемых иноязыч-
ных слов, т.е. соблюдение норм литературного  
языка.

Языковая норма — это правила использования 
речевых средств в определенный период развития 
литературного языка, то есть правила произноше-
ния, словоупотребления, применения традицион-
но сложившихся грамматических, акцентологиче-
ских, синтаксических, стилистических и других 
языковых средств, принятых в общественно-язы-
ковой практике. Норма обязательна для устной и 
письменной речи и охватывает все стороны языка. 
Она характеризуется относительной устойчиво-
стью, общеупотребительностью, общеобязательно-
стью, традиционностью для конкретной языковой  
системы.

Норма подразделяется на следующие виды:
• лексический, обеспечивающий точность слово-

употребления;
• орфоэпический (правильность произноше- 

ния);
• акцентологический (нормы ударения);
• грамматический (морфологический и синтакси-

ческий), устанавливающий единообразие форм 
словоизменения и соединения слов в словосоче-
тания и предложения;

• стилистический, отвечающий за грамотно ис-
пользуемые эмоционально и функционально 
окрашенные языковые средства.
Языковые нормы — это своего рода продукты 

исторического процесса. Они являются результа-
том тщательного естественного отбора наиболее 
допустимых употребительных средств общения из 
числа существовавших и ныне существующих, от-
ражают реальные тенденции развития языка. Ис-
точники изменения норм многообразны: разговор-
ная речь, местные говоры, просторечие, професси-
ональные жаргонизмы, заимствования их других 
языков. Основными же источниками языковой 
нормы принято считать произведения писателей-
классиков, русских и современных поэтов, язык 
средств массовой информации, общепринятое со-
временное употребление слов. Варианты норм фик-
сируются в словарях современного литературного  
языка.
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Норма является главным регулятором речево-
го поведения людей. Однако она регламентирует 
преимущественно структурную, языковую сторону 
речи, не затрагивая важнейших отношений речи к 
действительности, обществу, сознанию, поведе-
нию людей. Вторым важным качеством культуры 
речи является коммуникативная целесообраз-
ность — умение находить в языковой системе 
адекватную языковую форму для выражения кон-
кретного содержания в определенной ситуации 
речевого общения. Ее характеристиками можно  
считать:
• точность речи — строгое соответствие слов, 

обозначаемым предметам, явлениям;
• ясность и доступность изложения (подразуме-

вает понятность речи для собеседников — эту 
цель можно достичь путем употребления одно-
значных слов, словосочетаний и грамматиче-
ских конструкций, т.е. таких, которые не допу-
скают двусмысленной трактовки);

• чистоту речи (в речи отсутствуют чуждые ли-
тературному языку и нормам нравственности 
элементов — слов-паразитов, диалектизмов, 
просторечия, варваризмов, жаргонизмов и вуль-
гарных слов);

• логичность подачи материала — верное отраже-
ние фактов действительности и их связей, обо-
снованность выдвигаемой гипотезы, наличие 
аргументов за и против и вывод, доказывающий 
или опровергающий гипотезу;

• выразительность — способ подачи материала, 
который заинтересовывает слушателя.
Последний бывает информационным (аудито-

рию интересует подаваемая информация) и эмоцио-
нальным (аудиторию интересует манера подачи ин-
формации). Под разнообразием средств выражения 
следует понимать умение пользоваться большим 
количеством синонимов [5, с. 342—435].

С коммуникативной целесообразностью тес-
но связан и третий — этический аспект культуры 
речи. Он предписывает знание и применение пра-
вил языкового поведения в конкретных ситуаци-
ях таким образом, чтобы не унизить достоинства 
участников общения. Этические нормы общения 
предусматривают соблюдение речевого этикета. 
Он представляет собой систему средств и способов 
выражения отношения коммуникантов друг к дру-

гу. Речевой этикет включает формулы приветствия, 
просьбы, вопросы, благодарности, поздравления, 
обращения на «ты» и «вы», выбор полного или со-
кращенного имени, формулы обращения и т.д. Эти-
ческий компонент культуры речи накладывает стро-
гий запрет на сквернословие в процессе общения и 
другие формы, оскорбляющие достоинство участ-
ников общения или окружающих людей. Необходи-
мо в процессе речевого общения использовать ней-
тральные слова, желательно украшать выступление 
уместными эпитетами, сравнениями [5, с. 342— 
435].

Несоблюдение норм культуры речи способ-
ствует возникновению в устной и письменной речи 
большого количества ошибок, нелицеприятным об-
разом характеризующих человека. Какова же типо-
логия речевых ошибок? [1].

Во-первых, источником ошибок может 
стать паронимия (слова, близкие по написа-
нию, произношению, но разные по значению):  
дипломат — дипломант, поступок — проступок, 
экскаватор — эскалатор, командировочный —  
командированный.

Во-вторых, неверное употребление синонимов 
(присылаем ответ на ваше требование — высыла-
ем ответ на ваш запрос).

В-третьих, неправомерное использование тер-
минологии, что создает впечатление перегруженно-
сти речи, способствует быстрой потери концентра-
ции внимания слушателей.

В-четвертых, использование большого числа 
иноязычных слов вместо их русских синонимов 
(консенсус — согласие, эскалация — постепенное 
увеличение).

В-пятых, засорение устной речи за счет исполь-
зования слов-паразитов: короче, это самое, вот, ну, 
и т.д. «Костылями хромого оратора» называл эти 
слова Е.А. Матвиенко.

В-шестых, неуместное употребление место- 
имений.

К типичным ошибкам относятся плеоназм 
(январь месяц, габаритные размеры, прейску-
рант цен), тавтология (спланировать план), не-
правильное употребление спряжение глаголов, 
образованных отглагольных прилагательных и 
причастий, количественных числительных. На-
рушением литературной нормы считается непол-
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ное склонение сложных и составных числитель-
ных (участковый уполномоченный выступил перед 
двумяста восемьдесят пятью жителями райо-
на — участковый уполномоченный выступил перед 
двумястами восемьюдесятью пятью жителями  
района).

В попытке разнообразить свою речь, эмоцио-
нально ее окрасить юристы нередко прибегают к 
использованию диалектной, жаргонной и арготи-
ческой лексики, конструкций разговорной речи, 
многословию, неправильному использованию 
фразеологизмов в результате лексических подмен 
(успехи этого курсанта желают лучшего). Часто 
ошибочное употребление фразеологизмов связано с 
контаминацией (смешением) нескольких оборотов: 
играет значение — имеет роль (имеет значение, 
играет роль), уделить значение (уделить внимание, 
придавать значение). 

Необходимо помнить, что использование рито-
рических приемов ради украшательства, красивости 
речи ослабляет ее логический аспект, снижает убе-
дительность. По возможности следует отказаться от 
штампов и клише, как в устной, так и в письменной 
речи. Безусловно, в практической деятельности со-
трудника ОВД они присутствуют, что связано с от-
личительной особенностью служебного речевого 
этикета, однако, они не должны быть употребляемы 
повсеместно.

Сотруднику в любом звании и должности сле-
дует помнить, что его речь должна соответствовать 
следующим требованиям:
• быть содержательной, информативной, аргу-

ментированной;
• грамматически и литературно выверенной;
• точной, ясной, краткой, понятной;
• выразительной, эмоциональной, образной;
• при разговоре с гражданами сотрудник дол-

жен тщательно подбирать слова, учитывать 
их психологическое воздействие. Лучше упо-
треблять только те слова, значение которых  
понятно;

• мимика и жесты должны быть сдержанными, 
скупыми, ненавязчивыми и соответствовать со-
держанию речи.
Наиболее привлекательная манера речи в обще-

нии отличается плавностью, размеренностью и, 
конечно же, отсутствием крика. Эффективность 

крика в ситуации, когда нужно убедить человека 
или склонить к своей точке зрения, близка к нулю. 
Исключение крика из арсенала повседневного 
общения, несомненно, существенно повысит не 
только речевую культуру сотрудника, но и явит-
ся важнейшим показателем его общей культуры и  
интеллигентности.

Таким образом, речь сотрудника ОВД, буду-
чи важнейшим средством взаимодействия между 
людьми, играет существенную роль в процессе 
общения и во многом определяется уровнем его об-
разованности, культурности.
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Современное развитие высшего образования 
характеризуется широким педагогическим взаимо-
действием на международном уровне, обучением 
молодежи в университетах других стран, взаимным 
обогащением образовательных технологий, мето-
дик воспитания. Подобные процессы затронули 
также и область обучения будущих специалистов 
правоохранительных органов. Так, в Московском 
университете МВД России имени В.Я. Кикотя об-
учаются иностранные курсанты, слушатели и адъ-
юнкты, которые наряду с обучением активно уча-
ствуют в культурной и спортивно-массовой жизни 
университета. Курсанты (слушатели), получившие 
на Родине высокую спортивную подготовку име-
ют возможность продолжить совершенствование 
своего мастерства в спортивных клубах Москвы и 
добиться высоких спортивных результатов. Ярким 

примером таких достижений являются успехи вы-
пускника 2016 года из Узбекистана Сорбона Ер-
назарова, неоднократного победителя Первенств 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя по самбо и дзюдо, обладателя наград 
различных достоинств на международных соревно-
ваниях по этим видам спорта. Но далеко не многим 
дано стать мастерами высокого класса, для боль-
шинства учащихся важнее участие в спортивно-
массовых мероприятиях, тренируясь и участвуя в 
соревнованиях Спартакиады Университета. Особое 
значение отводится, несомненно, спортивным еди-
ноборствам (самбо и дзюдо), являющихся основой 
профессионально-прикладной физической подго-
товки будущих правоохранителей [2; 3; 5].

 Немаловажными для воспитания выносливо-
сти являются циклические виды спорта: легкоатле-
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тические кроссы, лыжные гонки, плавание. Воспи-
танию скоростно-силовых способностей и тактиче-
ских навыков хорошо способствуют игровые виды 
спорта: футбол, волейбол. Умственные тактические 
способности прекрасно развивают шахматы. Все 
перечисленные виды спорта важны для физическо-
го развития студенческой молодежи [3; 5; 7], переч-
ни соревнований по ним присутствуют в ежегодных 
планах спортивных мероприятий Университета. 
Однако учебно-тренировочная часть указанных 
спортивных мероприятий прописана отдельно в 
виде расписания спортивных секций. При этом по 
ряду из перечисленных выше видов спорта учебно-
тренировочные занятия не проводятся, а организа-
ция работы действующих спортивных секций имеет 
ряд проблем, которые не позволяют курсантам и 
слушателям университета, включая иностранных, 
в достаточной мере пройти физическую и тактико-
техническую подготовку к соревнованиям по из-
бранным видам спорта.

Вопросы улучшения учебно-тренировочной 
части спортивно-массовых мероприятий универ-
ситета неоднократно выносились специалистами 
на обсуждение [6, с. 390—391], но до настоящего 
времени они остаются нерешенными. Так, тер-
мин «секция», оставшийся в лексиконе не только 
российских специалистов физической культуры и 
спорта, но и специалистов всех бывших республик 
Советского Союза, закрепился за различными учеб-
но-тренировочными занятиями, что далеко не всег-
да является верным. Если обратиться к толковому 
словарю С.И. Ожегова [1],

Заключение. Выявится, что «секция» — это 
«подразделение в составе учреждения, организа-
ции, в работе конференции, съезда, спортивного 
клуба». Кафедры физической подготовки работают 
по образовательным программам основного и до-
полнительного (факультативы) образования, в кото-
рых не предусматривается деления на секции. Нау-
ка требует точности терминов и скрывающихся под 
ними понятий, поэтому необходимо всем помнить, 
что «секция» — это составная часть спортивного 
клуба, тренировочные занятия проводят тренеры 
(инструкторы). А преподаватели кафедр физиче-
ского воспитания (физической подготовки) прово-
дят учебные занятия в учебных группах основного, 
спортивного и специального медицинского отделе-

ний. В Московском университете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя предусмотрено только основное от-
деление, курсанты лишены возможности, в отличие 
от студентов гражданских вузов, совершенствовать 
свое спортивное мастерство в рамках основных об-
разовательных программ. Поэтому курсантам (слу-
шателям), в том числе иностранным, остается воз-
можность занятий избранным видом спорта только 
в спортивных секциях у тренеров Спортивного клу-
ба Университета и в факультативных группах по ви-
дам спорта у преподавателей кафедры физической 
подготовки.

Научно организованная спортивно-массовая ра-
бота с курсантами всех факультетов Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя по-
зволит объединить усилия преподавателей и трене-
ров для успешной подготовки обучающихся юно-
шей и девушек ко всем спортивным соревновани-
ям Спартакиады Университета, при этом повышая 
свою профессионально-прикладную физическую 
подготовку.
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На занятиях по физической подготовке в обра-
зовательных организациях МВД России большое 
внимание уделяется разделу «Боевые приемы борь-
бы». Содержание, последовательность, методика 
обучения все это четко регламентировано норматив-
но-правовыми актами МВД России. В научной ли-
тературе также много работ посвящено проблемам 
и подходам совершенствования обучения боевым 
приемам борьбы [1, с. 161—166; 2; 3].

В процессе обучения боевым приемам борьбы 
есть четкая последовательность, которая разраба-
тывается и отражается в тематических планах и 
рабочих программах по каждой специальности об-
учения. Эта последовательность позволяет курсан-
там наиболее целесообразно овладеть умениями и 
навыками их выполнения. Проводя анализ содержа-
ния боевых приемов борьбы и последовательности 
их освоения курсантами в образовательных органи-
зациях МВД России, можно выделить определен-

ные этапы обучения (первоначальный, основной, 
заключительный). Данные этапы следуют друг за 
другом в процессе всего обучения. Невозможно до-
биться нужного результата на старших курсах, если 
на первоначальном этапе некоторые темы были ос-
воены не в полном объеме. 

Исходя из выше изложенного, на первоначаль-
ном этапе обучения боевым приемам борьбы вни-
мание уделяется базовым упражнениям. Например 
приемы страховки и самостраховки. К этим прие-
мам относятся: умение правильно приземлиться при 
па дении на бок, спину, вперед. Отработка бросков, 
болевых, удушаю щих приемов и ударов в самоза-
щите без оружия невозможна без знания страховки 
и умения правильно выполнять приемы контроля 
партнера при его падении, что непосредственно свя-
зано с обеспечением травмобезопасности занимаю-
щихся курсантов. Также на первоначальном этапе 
особое место занимают темы «Удары» и «Броски». 
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Данные темы лежат в основе: действий с использо-
ванием палки специальной, защитных действий от 
нападения на сотрудника полиции вооруженного и 
невооруженного преступника, приемов задержания, 
освобождений от захватов и обхватов. В содержа-
ние обучения ударной и бросковой технике входят 
основные моменты, без которых не возможно даль-
нейшее обучение боевым приемам борьбы. В этих 
темах закладывается понимание о способах пере-
движения, захватах, стойках, ударах, дистанции, на 
которой сотрудник полиции применяет боевые при-
емы борьбы. 

Из обучения ударной техники вытекает целый 
блок, который посвящен защитным действиям. На-
падая на сотрудника или оказывая ему сопротив-
ление при силовом задержании, противник может 
наносить удары руками, ногами, ножом или анало-
гичным предметом, подручными средствами. Для 
защиты от ударов существуют специальные прие-
мы, которыми курсанты должны овладеть. В содер-
жание обучения защитных действий входит: защита 
передвижением, защита от ударов блокированием, 
подставками, захватами, отбивами, уходами, укло-
нами, нырками, отклонами. Эти приемы можно на-
звать фундаментом обучениязащиты, так как если 
курсант не овладел защитными действиями, то он 
не сможет в последующем правильно усвоить при-
емы задержания, от которых зависит его жизнь в ре-
альной ситуации. 

После выполнения защиты от ударов сотрудник 
действует по ситуации. К действиям по ситуации 
могут быть отнесены выполнение ответных дей-
ствий: нанесение ударов в уязвимое место рукой 
или ногой, проведение болевых приемов на руку 
или бросок с проведением приемов в положении 
противника лежа [4].

После освоения курсантами отдельных элемен-
тов ударной и бросковой техники, преподаватель 
может переходить к их обучению задержаниям бо-
левыми и удушающими приемами, а в последую-
щем к сопровождению. Этот этап обучения можно 
назвать основным, так как для силового пресечения 
преступлений, административных правонарушений 
и задержания лиц их совершивших в зависимости 
от ситуации могут быть применены различные при-
емы: нанесение ударов ногами, руками, применение 
болевых и удушающих приемов. В содержание обу-

чения приемам задержания входят болевые приемы 
на руку в положении стоя. Однако, учитывая цель и 
порядок применения болевых приемов, которые яв-
ляются основными при силовом задержании и по-
зволяют достаточно надежно сковать правонаруши-
теля, не причиняя ему вреда, а также сопроводить, 
надеть наручники и выполнить другие правоохра-
нительные действия согласно закону. 

Если выстраивать последовательность обучения 
боевым приемам борьбы, то следующими темами 
будут обучение личному досмотру и обучение наде-
ванию наручников, связыванию веревкой, брючным 
ремнем. Способы личного досмотра, под которым 
здесь понимается наружный осмотр, сотрудника-
ми полиции применяются при силовом задержа-
нии правонарушителя с целью выявления оружия, 
различных запрещенных предметов и предметов, 
являющихся вещественными доказательствами, а 
также для последующего безопасного доставления 
правонарушителя в отдел полиции. Занятия по из-
учению данной темы направлены на формирование 
навыков, необходимых для задержания противника, 
самозащиты от его нападения во время сопровожде-
ния, а также на воспитание смелости, решительно-
сти и уверенности в собственных силах. 

Систематическое повторение приемов обеспе-
чивает формирование и автоматизацию самых раз-
нообразных двигательных навыков, а это, в свою 
очередь, наиболее полно способствует развитию 
разносторонней двигательной деятельности зани-
мающихся. В содержание обучения данной темы 
входит: личный досмотр в положении стоя у стены, 
под воздействием загиба руки за спину в положении 
стоя у стены, под воздействием загиба руки за спи-
ну в положении лежа, с использованием наручников 
в положении стоя у стены, с использованием наруч-
ников в положении лежа, под угрозой применения 
оружия (специального средства) в положении стоя у 
стены, под угрозой применения оружия (специаль-
ного средства) в положении лежа [2; 3].

На заключительном этапе обучения боевым 
приемам борьбы курсантов обучают оказанию по-
мощи сотруднику (гражданину) при нападении на 
него и взаимодействию с напарником при силовом 
задержании. Данные темы невозможно усвоить без 
ранее изученного материала, за весь период обуче-
ния дисциплины физическая подготовка. 
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Целью проведения занятий является отработ-
ка возможных вариантов действий сотрудника по-
лиции при совместных действиях по задержанию 
вооруженных преступников и отработка вариан-
тов оказания помощи сотрудникам, находящихся в 
критических ситуациях в результате действий пре-
ступников. На старших курсах, на заключитель-
ном этапе обучения, большое внимание уделяется 
тактике. Тактика в общем виде представляет собой 
наиболее целесообразное использование физиче-
ских, психических и технических возмож ностей в 
конкретно-сложившихся условиях для достижения 
наилучшего результата в рукопашной схватке [5, 
с. 161—166]. От способности принимать правиль-
ные решения, планировать свои действия сообразно 
складывающейся ситуации зависит в конечном ито-
ге результат поединка. 

Обучение тактике на занятиях по применению 
боевых приемов борьбы курсантами необходимо 
осуществлять на основе формирования прочных 
теоретических знаний о сути понятий «техника», 
«тактика» и «стратегия», а также понимания их 
взаимосвязи. Чтобы успешно составлять план дей-
ствий, нужны знания и опыт, который курсанты об-
разовательных организаций получают на занятиях 
по физической подготовке.

Учебные программы по физической подготовке 
построены на последовательном освоении боевых 
приемов борьбы, за весь период обучения. На пер-
воначальном, основном и заключительном этапах 

курсантам даются движения и приемы, содержание 
которых повторяются и усложняются с каждым го-
дом обучения.
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Психология в деятельности сотрудников органов внутренних дел: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-
товки «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохра-
нительная деятельность» / [В.Л. Цветков и др.]; под ред. И.А. Калиниченко. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 207 с.

Рассматриваются проблемы психологии профессиональной деятель-
ности для сотрудников полиции. Даются психологическая характеристика 
следственной деятельности, профессиографическое описание деятельности 
участкового уполномоченного полиции.

Анализируются психологические особенности предварительного рас-
следования. Уделяется внимание криминальной психологии и особенностям 
судопроизводства по уголовным делам. Самостоятельная глава посвящена 
судебно-психологической экспертизе.

Для курсантов, адъюнктов, аспирантов вузов, а также всех тех, кто интересуется проблемами психоло-
гического обеспечения правоохранительной деятельности и юридической психологии.
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Одной из важнейших проблем в период профес-
сиональной подготовки сотрудников полиции стоит 
задача эффективной организации досуговой дея-
тельности курсантов в вузах МВД России. Анализ 
педагогической практики показывает, что, к сожа-
лению, на сегодняшний день роль и значение досуга 
в развитии личности в целом остаются невостребо-
ванными, а само свободное время ассоциируется у 

большинства людей исключительно с понятием от-
дыха. 

В то же время, как известно, досуг, наряду с его 
рекреационными возможностями, обладает и зна-
чительными образовательными ресурсами, умелое 
обращение к которым способствует не только отды-
ху, но и развивает человека физически, нравствен-
но и интеллектуально. Более того, социокультурная 
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деятельность, основанная на принципах добро-
вольности и интереса, даже может оказаться более 
результативной в этом отношении, нежели тради-
ционный учебно-воспитательный процесс, осно-
ванный на идеях дисциплины и подчиненности. 
Так, например, человек, занимающийся самообра-
зованием в свое свободное время, достаточно бы-
стро визит позитивные достижения в той или иной 
деятельности соответствующей роду выполняемых  
занятиям. 

Однако такая ситуация не является универсаль-
ной и оказывается возможной при определенной 
подготовленности человека к эффективному ис-
пользованию своего досуга, которую можно обо-
значить словом культура. Именно от того насколько 
развита культура досуга человека, его свободное 
время может быть наполнено палитрой интересных 
и полезных занятий и не сводиться к праздному  
отдыху. 

Важно отметить, что, например, в учебно-вос-
питательном процессе, в отличие от социокуль-
турной деятельности, соответствующая культура 
формируется уже на этапе дошкольного образова-
ния, когда дети еще пока в игровой форме учатся 
слушать, воспринимать и запоминать ту или иную 
информацию, ее анализировать и т.д. В общеобра-
зовательной школе вопросам формирования куль-
туры учения значительное внимание уделяется в 
начальном звене, когда ученики осваивают навыки 
сидения за партой, чтения, письма и т.д. Эта тен-
денция прослеживается и на более старших сту-
пенях образовательной системы. Таким образом, 
в сфере образования формирование культуры уче-
ния выступает одной из значимых педагогических  
задач. 

В сфере свободного времени наблюдается об-
ратная картина, и полноценно сформированная 
культура досуга может встречаться едва ли не в еди-
ничных случаях, что приводит к иррациональности 
и хаотичности социокультурной деятельности че-
ловека. Не осознавая ценностных основ свободного 
времени, разнообразия его форм и видов, не имея 
достаточных навыков развивающего досуга, боль-
шинство людей, как правило, избирают пассивные 
его разновидности, либо ограничиваются каким-ли-
бо хобби, что также сужает возможности развития 
человека. 

В связи с этим можно утверждать, что пробле-
ма формирования культуры досуга стоит сегодня 
достаточно остро. Последствия данной пробле-
мы носят отсроченный характер, поскольку в ходе 
общеобразовательной и профессиональной подго-
товки большая часть свободного времени учащих-
ся и студентов отводится выполнению домашних 
заданий, выполнению учебных и научной работ  
и т.д. 

Однако завершив свое образование и приступив 
к профессиональной деятельности, для большин-
ства людей встает проблема выбора способов про-
ведения своего увеличившегося по продолжитель-
ности досуга. Такой выбор для людей, не обладаю-
щих сформированной культурой досуга, очевиден 
и сводим к наиболее простым его видам. Поэтому 
столь важно развивать культуру досуга челове-
ка уже с раннего возраста, приобщая его к значи-
мым в тех или иных аспектах образцам поведения 
в свободное время. Такая работа должна продол-
жаться и в вузе, по окончанию которого у будуще-
го специалиста необходимо сформировать четкие 
представления о своем досуге и его рациональном  
использовании. 

Анализ научной литературы по данной про-
блеме показывает, что исследователи только срав-
нительно недавно приступили к ее изучению, по-
этому многие вопросы, связанные с понятием 
культуры досуга, ее структурой и способами фор-
мирования в курсантской среде пока являются дис-
куссионными. В целом, можно перечислить не бо-
лее 10 авторов, исследующих различные аспекты 
культуры досуга, а в отношении будущих полицей-
ских данный вопрос раскрывался лишь в работах  
И.Ю. Кочнева.

Чаще всего понятие культуры досуга сегодня 
все более часто фигурирует в научной литературе 
различного жанра. Однако, например, во многих 
диссертационных исследованиях посвященных 
проблеме культуры досуга определение этого клю-
чевого термина, как правило, отсутствует. Один из 
наиболее известных исследователей проблемы до-
суга В.Я. Суртаев, считает, что методологические 
ориентиры этого понятия были опосредованно за-
ложены Г.Е. Зборовским и Г.П. Орловым которые 
под культурой досуга видели процесс освоения 
культуры, превращение суммы достигнутых резуль-
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татов культурного развития в условия собственной 
жизни и деятельности.

Согласно определения самого В.Я. Суртаева,  
культура досуга — это «мера реализации соци-
ально-культурного потенциала личности в ус-
ловиях досуговой деятельности, мера приобре-
тенных ею навыков регулирования досугового 
времени, готовность личности к участию в соци-
ально значимых видах досуговой деятельности»  
[7, с. 28]. 

Данную трактовку разделяет Н.В. Котельнико-
ва, которая считает, что это «качественная харак-
теристика человеческой деятельности на досуге 
во всем многообразии ее видов, форм, способов и 
результатов; набор ценностных ориентаций и форм 
поведения, а также готовность к участию в социаль-
но-значимых видах досуговой деятельности, спо-
собствующих самореализации творческого потен-
циала личности» [3, с. 19—20].

По мнению И.Л. Давлетчина, культура досуга 
подростка — это интегративное качество личности, 
определяющее ее поведение и деятельность на осно-
ве совокупности интересов, потребностей, навыков 
проведения досугового времени, выражающееся в 
умении выбора видов, форм досуговых занятий, на 
основе ценностных ориентаций, способствующее 
самореализации личности [2, с. 139].

Е.К. Будкина, Ю.В. Будкин понимают под 
культурой досуга отражение внутренней культу-
ры человека, проявление личностных свойств, по-
зволяющих содержательно и с пользой проводить 
свободное время, это система форм поведения, спо-
собствующих самореализации внутренних творче-
ских потенций личности в свободное время, готов-
ность к участию в социально-значимых видах до-
суговой деятельности [1, с. 140].

В научной литературе встречаются и другие 
определения различных авторов, которые, так или 
иначе, описывают свойственные культуре досуга 
признаки. Тем не менее, наиболее убедительной на 
наш взгляд является точка зрения И.Ю. Кочнева ко-
торый считает, что под культурой досуга курсантов 
вузов МВД России с педагогической точки зрения 
правильнее будет понимать результаты педагоги-
ческого процесса, охватывающие совокупность со-
циально одобряемого человеческого опыта в сфере 
свободного времени, и способствующие формиро-

ванию гармонично развитой, творчески активной 
личности [4, с. 84—89].

К таким результатам относятся, прежде все-
го, знания о досуге накопленные за всю историю 
человеческой цивилизации и аккумулированные 
во многих гуманитарных науках, философии, со-
циологии, теории социокультурной деятельности  
и др. 

Как и случае со всеми другими видами куль-
тур, например, народной культурой, человек дол-
жен быть осведомлен о том, что составляет данную 
культуру, т.е. приобрести некоторые сведения о ней. 
На основании этих знаний у человека формируется 
эмоциональное отношение к этой культуре, которая 
может представлять ценность, либо оказаться без-
различной человеку. И если та или иная культура, а 
в нашем случае культура досуга, окажется важной 
для будущего полицейского, то он будет применять 
ее и ориентироваться на ее ценности в своей жизне-
деятельности, приобретая соответствующие умения 
и навыки. Таким образом, можно говорить о трие-
диной структуре культуры досуга, включающей 
знания, умения и навыки, а также эмоционально-
ценностное отношение к тому или иному способу 
свободного времяпровождения. 

Говоря об основных направлениях формирова-
ния культуры досуга курсантов вузов МВД России 
можно отметить, что они должны соответствовать 
этим структурным элементам и включать как тео-
ретическую, так и практическую составляющую. 
При этом следует подчеркнуть, что формирование 
культуры досуга специалистов в определенных об-
ластях труда и, в частности, сотрудников полиции, 
обладает рядом особенностей и сопряжено со спец-
ификой их профессиональной деятельности, пред-
полагающей постоянную готовность к выполнению 
служебных обязанностей. Кроме того, такие осо-
бенности проявляются и в ходе профессиональной 
подготовки полицейских, поскольку учебно-вос-
питательный процесс в вузах МВД России, пред-
усматривает не только значительные умственные 
нагрузки, но и несение службы в суточных нарядах, 
безукоснительное соблюдение распорядка дня, сле-
дование принципу субординации и другие явления, 
обусловливающие специфику социокультурной де-
ятельности курсантов и формирование их культуры  
досуга. 
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Эти особенности также несут с собой и недо-
статок свободного времени курсантов вузов МВД 
России, значительная часть которого посвяща-
ется удовлетворению личных хозяйственно-бы-
товых нужд и подготовку обмундирования, что 
фактически исчерпывают ежедневный бюджет 
свободного времени. Специфичность и компакт-
ность свободного времени будущих полицейских, 
безусловно, снижают возможности формирова-
ния их культуры досуга и требуют адекватного  
разрешения.

Анализ показал, что одним из таких решений, 
соотвествующих специфике профессиональной 
подготовки курсантов вузов МВД России может вы-
ступать их дополнительная физическая подготовка, 
осуществляемая в свободное время, что обусловле-
но следующими соображениями:
• во-первых, высокий уровень физической подго-

товки является одним из важнейших критериев 
успешности правоохранительной деятельности 
целом и непременной характеристикой сотруд-
ников оперативных служб. Как справедливо 
отмечают Р.М. Черкесов и Т.Ю. Черкесова, для 
того чтобы действовать успешно, решительно, 
профессионально и грамотно при защите обще-
ства и государства от преступных посягательств, 
сотрудники ОВД должны постоянно совершен-
ствовать свою физическую подготовку, систе-
матически изучать нормативные акты, учебную 
литературу и практику применения физической 
силы [8, с. 86—88]. 

В связи с этим можно говорить о постоянной 
актуальности и необходимости занятий спортом 
для сотрудников полиции во время своего досу-
га, тем более что поддерживать хорошую физи-
ческую форму во время выполнения служебных 
обязанностей практически невозможно;

• во-вторых, в ходе профессиональной подготов-
ки курсанты вузов МВД получают целый мас-
сив знаний в области физической культуры, что 
позволяет им знать социально значимые цен-
ности и нормы физического развития человека, 
сформировать личные предпочтения в данной 
области и выбрать наиболее подходящий вид 
спорта;

• в-третьих, практически каждая образовательная 
организация МВД России располагает развитой 

материально-технической базой для занятий 
физической культуры и спорта, что снимает 
ряд проблем организационного характера, яв-
ляющихся ключевыми при выборе занятий на  
досуге.
Таким образом, дополнительная физическая 

подготовка курсантов является не только самым 
доступным видом досуга в вузах МВД России, но 
и способствует профессиональному становлению 
будущих полицейских. Результаты проведенно-
го заместителем начальника кафедры физической 
подготовки ФГКОУ ВО «Уфимский юридический 
институт МВД России» С.Н. Ручьевым наглядно 
свидетельствуют о том, что дополнительные за-
нятия курсантов физической культурой и спортом 
являются «способом удовлетворения жизненно не-
обходимых потребностей в двигательной активно-
сти, обеспечивает гармоничное развитие личности 
и правильный процесс обучения, поддерживает ум-
ственные способности» [6, с. 178—184]. 

Поэтому такие досуговые объединения курсан-
тов вузов МВД России спортивной направленности 
как организованные секции, отдельные коллек-
тивы и даже спортклубы, это, прежде всего, сред-
ство осуществления реальной двигательной ак-
тивности, приводящей к поддержке и укреплению  
здоровья. 

Спортивное направление досуга далеко не яв-
ляется новым для социокультурной деятельности. 
Это направление было широко распространено в 
нашей стране несколько десятилетий назад и носи-
ло говорившее за себя название любительства, объ-
единявшего ценителей того или иного вида спорта. 
При этом уровень достижений любителей физиче-
ской культуры и спора, мог превышать результаты 
профессиональных спортсменов, которым даже за-
прещалось участвовать в Олимпийских играх [5, 
с. 260—262]. 

Однако в современных условиях коммерциали-
зации спорта данное явление практически переста-
ло существовать в массовом значении, и сконцен-
трировано преимущественно вокруг образователь-
ных учреждений различного уровня. В связи с этим 
стихийно возникают так называемые самодеятель-
ные физкультурные инициативы, направленные на 
преодоление несоответствия между объективными 
потребностями молодежи в разнообразных формах 
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двигательной активности и реальными возможно-
стями их удовлетворения. 

Именно такие современные формы органи-
зации спортивного досуга молодежи, основные 
на самостоятельности, самоорганизации и само-
управлении, наиболее соответствуют сущности 
свободного времяпровождения позволяя овладеть 
существующими нормами поведения в данной  
сфере. 

В тоже время физкультурно-спортивные досу-
говые объединения будущих полицейских, действу-
ющие на принципах самоуправления, в ходе своей 
деятельности испытывают методические затрудне-
ния, сказывающиеся на результатах спортивных за-
нятий. Такие занятия отличаются бессистемностью, 
спонтанностью упражнений и отсутствием методи-
ки их проведения, организационными проблемами 
и в большинстве случаев сводятся исключительно к 
проведению разнообразных спортивных игр. 

Разумеется, спортивные занятия в свободное 
время не могут выступать основой формирования 
полноценной культуры досуга будущих полицей-
ских, поскольку являются лишь одним из направ-
лений социокультурной деятельности человека, 
наряду с художественной, образовательной, рекре-
ационной и другими ее разновидностями. Тем не 
менее, освоение принципов и идей необходимости 
рационального использования свободного времени, 
а также полученный опыт и ощущение результатов 
своего личностного развития будут выступать ре-
альным барьером, ограждающим курсантов вузов 
МВД России от пассивных и тем более асоциаль-
ных форм досуга. В связи с этим дополнительная 
физическая подготовка будущих полицейских мо-
жет рассматриваться и в рамках технологическо-
го похода, представляя собой один из алгоритмов 
освоения культуры досуга, который может быть 
распространен и на другие области свободного  
времени.

Таким образом, можно сделать ряд выводов:
1. Культура досуга является значимым ком-

понентом и залогом успешного развития личности, 
препятствующим праздному времяпровождению и 
обладающим существенным образовательным по-
тенциалом.

2. Одним из основных способов формирова-
ния культуры досуга курсантов вузов МВД России 

может явиться процесс их дополнительной физиче-
ской подготовки, соответствующий одному из на-
правлений профессионального образования сотруд-
ников полиции. 

3. Наряду с общим положительным характе-
ром дополнительной физической подготовки, тре-
буют своего разрешения вопросы методики про-
ведения занятий и контроля результатов развития 
культуры досуга.
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Развитие общественных отношений на государ-
ственном и межгосударственном уровнях возлагают 
на правоохранительные органы дополнительные за-
дачи по обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности на территории Российской 
федерации как в обычной жизни граждан, так и при 
проведении различных массовых мероприятий, в том 
числе спортивных, зрелищных и иных мероприятий. 
В ходе их у отдельных граждан может возникнуть 
противоправный умысел, направленный на наруше-
ние благоприятной обстановки при проведении таких 
мероприятий, что необходимо учитывать правоохра-
нительным органам при их подготовке и проведении.

Спортивные мероприятия представляют собой 
спортивные соревнования, проходящие перед мас-
совой аудиторией (например: футбол, баскетбол, 
хоккей и т.д.). Спортивные мероприятия классифи-
цируются на:
• международные;

• всероссийские;
• региональные;
• областные (краевые);
• городские;
• районные.

Проведение спортивного мероприятия порож-
дает особую обстановку на обслуживаемой органа-
ми внутренних дел территории, что выражается в 
следующих особенностях:
• в определенной степени нарушается обычный 

ритм жизни населения;
• спортивные мероприятия проводятся, как пра-

вило, на ограниченной территории с участием 
большого количества людей;

• проведение спортивных мероприятий может по-
влечь скоротечное изменение оперативной обста-
новки;

• проведение спортивных мероприятий может по-
влечь нарушение общественного порядка;
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• проведение спортивных мероприятий требует 
структурной перестройки работы служб и под-
разделений органов внутренних дел и измене-
ния их режима работы.
Чтобы совершенствовать уровень подготовки 

привлекаемого личного состава ОВД к выполнению 
задач по обеспечению общественного порядка при 
проведении массовых спортивных мероприятий 
необходимо учитывать опыт их проведения в про-
шлом. При этом важно учитывать, как положитель-
ный, так и отрицательный опыт в проведении по-
добного рода мероприятий и делать из этого опреде-
ленные выводы, помогающие в будущем избежать 
аналогичных ошибок. При организации крупно-
масштабных спортивных мероприятий мирового 
уровня необходимо анализировать опыт зарубеж-
ных стран при проведении универсиад, чемпиона-
тов мира по футболу, олимпиад, используемый ими 
комплексный подход по охране общественного по-
рядка путем разработки различных программ и кон-
цепций.

Важной особенностью таких мероприятий яв-
ляется присутствие нескольких различных групп 
болельщиков, поведение которых в ходе проведе-
ния матчей приводят к нарушению общественного 
порядка, а в некоторых случаях даже к человече-
ским жертвам. На сегодняшний день можно ска-
зать, что противоправные действия в период про-
ведения спортивных мероприятий являются одной 
из наиболее опасных форм преступной (организо-
ванной) деятельности, нарушения прав и свобод  
человека.

История спортивной жизни в России помнит не-
приятные события. Так, 9 июня 2002 года на Ма-
нежной площади в Москве после трансляции матча 
Россия—Япония произошли массовые беспорядки. 
Тысячи болельщиков, наблюдавших за игрой на 
большом экране, стали громить и поджигать авто-
мобили, магазины и офисы. В результате погрома 
один человек погиб и более 70 получили ранения.

В зависимости от вида спортивного меропри-
ятия на зрителей и участников возлагаются раз-
личные права и обязанности. Эти права и обязан-
ности устанавливаются Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», а также другими 
нормативными правовыми актами. Так, при про-

ведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в 
России права и обязанности для зрителей устанав-
ливаются разработанными FIFA «Правилами пове-
дения зрителей на стадионе Кубка Конфедерации 
FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года в России».

В случае совершения зрителями либо участни-
ками спортивного мероприятия административного 
правонарушения или преступления, то они будут 
привлекаться в установленном законом порядке к 
ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел являются 
основными субъектами обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопасности зрителей 
и участников спортивно-массовых мероприятий. 
В связи с этим им приходиться вступать в контакт 
с организаторами спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий в обеспечении безопасно-
сти граждан и общественного порядка в местах про-
ведения этих мероприятий.

Поскольку Чемпионат мира по футболу 
2018 года является спортивно-массовым меропри-
ятием, то его организация и проведение регули-
руются в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». При этом, из-за 
его международного уровня данный вид мероприя-
тия имеет особый статус и регулируется рядом дру-
гих нормативно-правовых актов. Так, Федеральным 
законом «О подготовке и проведении в РФ чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дерации FIFA2017 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» от 07.06.2013 № 
108-ФЗ Главой 5 устанавливаются особенности обе-
спечения безопасности в связи с осуществлением 
мероприятий. Помимо российского законодатель-
ства, данное мероприятие регулируется соглашени-
ем о проведении чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года [1].

В связи с этим для обеспечения общественной 
безопасности и охраны общественного порядка 
при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года Указом Президента РФ был образован 
межведомственный оперативный штаб по обеспе-
чению безопасности в период проведения в РФ чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года. В данный межведом-
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ственный оперативный штаб входит Министерство 
внутренних дел РФ [2].

Основными задачами органов внутренних дел в 
период проведении спортивных мероприятий явля-
ются:
• обеспечение строгого соблюдения участниками 

и зрителями установленных правил поведения;
• обеспечение успешного проведения массового 

мероприятия;
• обеспечение охраны общественного порядка 

и общественной безопасности на территории, 
проводимого мероприятия;

• предупреждение и пресечение преступлений и 
нарушений охраны общественного порядка.
Деятельность органов внутренних дел по прове-

дению спортивного мероприятия на подготовитель-
ный, исполнительный и заключительный периоды.

В подготовительный период проводят следую-
щие мероприятия:
• уточнение состава оперативного штаба (опреде-

ляется его состав и обязанности членов);
• организация пункта управления (стационарного 

или передвижного);
• разрабатываются или корректируются планы 

обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, которые могут быть 
следующих видов: типовые планы, разрабаты-
ваемые при систематически повторяющихся ме-
роприятиях (волейбол, хоккей, футбол, баскет-
бол и т.д.) и индивидуальные планы, разраба-
тываются для массовых мероприятий, носящих 
разовый характер.
• определяется необходимые количества лич-

ного состава и средств;
• проводятся совещания, инструктажи, тре-

нировки личного состава;
• осуществляется проверка транспорта, 

средств связи и других средств.
При обеспечении охраны общественного поряд-

ка и общественной безопасности в период проведе-
ния спортивных мероприятий ОВД могут использо-
вать как обычные, так специальные наряды.

К обычным нарядам относят:
• пост — наряд, численностью от двух и более 

сотрудников полиции, необходимых для выпол-
нения своих обязанностей по обеспечению ох-
раны общественного порядка и общественной 

безопасности на конкретном участке местности 
или объекте;

• патруль — подвижный наряд численностью 
от двух и более сотрудников полиции, необхо-
димый для выполнения своих обязанностей на 
установленном маршруте патрулирования.
Кроме них могут создаваться другие виды спе-

циальных нарядов:
• пост наблюдения — наряд полиции, предназна-

ченный для сбора информации о ходе проведе-
ния мероприятия;

• посты охраны объектов — наряд полиции, пред-
назначенный для усиления охраны объектов, на-
ходящихся в зоне проведения мероприятия или 
непосредственной близости от нее;

• полицейская цепочка — наряд полиции, вы-
полняющий функцию по недопущению по-
сторонних лиц в зону проведения меропри-
ятия, а также создания разграничительных 
коридоров в местах массового скопления лю-
дей и направляющих коридоров для движения  
колонны;

• группа сопровождения — наряд полиции, пред-
назначенный для обеспечения охраны обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти при построении колонн, их сопровождение 
и размещении в специально отведенных для 
этого местах;

• контрольно — пропускной пункт — наряд по-
лиции, предназначенных для обеспечения про-
пускного режима людей или транспорта;

• группа оцепления — наряд полиции, предназна-
ченный для оцепления района местности с це-
лью ограничения доступа граждан, направления 
на фильтрационный пункт лиц, активно пытаю-
щихся проникнуть в район оцепления, задержа-
ние правонарушителей, ограничение проезда в 
район проведения мероприятия посторонних 
транспортных средств;

• группа ограничения движения транспорта — 
наряд полиции, предназначенных для организа-
ции движения пешеходов и транспорта в обход 
зоны проведения мероприятия, также органи-
зации беспрепятственного проезда транспорта 
ОВД в вышеуказанную зону.
Все вышеперечисленные наряды позволяют 

предупреждать и пресекать нарушения российского 
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законодательства на различных стадиях проведения 
мероприятия [3, с. 10—59].

В исполнительный период проводятся следую-
щие мероприятия:
• проверка личного состава, его внешний вид, 

знание ими общих и специальных обязанно-
стей;

• исполнение нарядами своих служебных обязан-
ностей;

• вводятся ограничения движения транспорта и 
пешеходов, удаляются из зоны оцепления лица, 
не имеющие отношение к мероприятию.
В заключительный период могут проводиться 

следующие мероприятия:
• обеспечивается общественный порядок в ме-

стах рассредоточения зрителей и участников 
спортивного мероприятия;

• наряды направляют зрителей и участников 
спортивного мероприятия к остановкам обще-
ственного транспорта;

• проводится анализ несения службы.
Таким образом, перед сотрудниками органов 

внутренних дел стоят серьезные задачи по обеспе-
чению общественного порядка в местах проведения 
спортивного мероприятия, поскольку от их грамот-
ных действий будет зависеть безопасность граждан, 
зрителей и участников таких мероприятий. Необ-
ходимо помнить, что действовать нужно исходя из 
возникшей оперативной обстановки и не забывать 
о систематическом повышении общего уровня про-

фессиональной подготовки сотрудников, проходя-
щих службу в органах внутренних дел.
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Реализация Федерального Закона «О полиции» 
и иных нормативных правовых актов регламенти-
рующих оперативно-служебную деятельность со-
трудников полиции, введение новых ФГОС в рам-
ках обеспечения повышения качества образования 
и оценивания потенциала выпускников образова-
тельных организаций МВД России вызывает необ-
ходимость внедрения новых методов в профессио-
нальную подготовку курсантов. Важным аспектом 
профессиональной подготовки сотрудника полиции 
является процесс формирования творческого мыш-
ления, так как при решении оперативно-служебных 
задач сотрудник полиции не всегда может следовать 
алгоритму действий, который определен норматив-
ными актами и должностной инструкцией. 

А.Ф. Лосев, выдвинул предположение о том, что 
мышление это процесс отражения действительно-
сти, действительность есть вечное творчество, т.е. 
мышление обязательно есть вечное творчество [7].

3.И. Калмыкова считает, что мышление не может 
быть продуктивным без опоры на прошлый опыт, 
оно предполагает выход за его пределы, открытие 

новых знаний, благодаря чему «расширяется фонд 
их и тем самым увеличивается возможность реше-
ния все новых и новых, более сложных задач» [3].

При анализе психолого-педагогической лите-
ратуры, по проблеме творческого мышления, был 
сделан вывод о том, что творчество направлено не 
только на получение объективно нового, не суще-
ствующего в мире, но и на самого человека, на са-
мосозидание, на развитие в человеке всех сущност-
ных сил и способностей.

Б.М. Теплов определяет содержательную сущ-
ность творческого мышления через такие качества 
ума, как системность, самостоятельность, гиб-
кость, критичность, логичность, прогностичность, 
реактивность [8]. Для педагогики это имеет суще-
ственное значение, так как позволяет раскрыть пути 
формирования творческого мышления, а качества 
ума, выступающие реальностями, можно измерить 
и сделать объектами педагогического воздействия.

Творческое мышление в научной литературе 
определяется, как способность привносить нечто 
новое в опыт, порождать оригинальные идеи в ус-
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ловиях разрешения или постановки новых проблем, 
осознавать пробелы и противоречия, формулиро-
вать гипотезы относительно недостающих элемен-
тов ситуации, а также как личностная характери-
стика, способствующая реализации человеком соб-
ственной индивидуальности.

Ценной является мысль А.М. Матюшкиной о 
том, что специфика творческого мышления состоит 
в обнаружении субъективно нового, которое ведет 
к формированию психических новообразований 
личности [9]. При всем разнообразии личностных 
особенностей ученые стремятся выделить главное 
качество творческой личности: свобода мысли; чув-
ство самоидентичности; интеллектуальная иници-
атива; открытость; склонность личности к хаосу; 
способность к новому и необычному кодированию 
информации.

Несмотря на то, что существует достаточно 
большое количество работ по проблемам формиро-
вания мышления, отсутствует научно обосно ванная 
методика формирования творческого мышления у 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии. Таким образом, возникла потребность в раз-
работке содержательно-функциональной модели 
формирования творческого мышления у курсантов 
образовательных организаций МВД России и недо-
статочной разра ботанностью данной проблемы в 
педагогической теории и практике.

Модель во многих случаях наряду с познаватель-
ной, преследует и формирующую цель. Другими 
словами, процесс моделирования имеет не только 
познавательную, «но и неразрывно связанную с ней 
формирующую функцию, так как модель не только 
инструмент познания, но является прообразом состо-
яния моделируемого объекта, несет в себе структуру 
того, чего еще нет в объективной реальности» [9].

Процесс формирования творческого мышления 
у курсантов образовательных организаций МВД 
России проходит ряд этапов (табл. 1). Движущей 
силой в смене этапов, как показала опытно-поис-
ковая работа, выступает познавательная мотивация.

В понимании цели управления процессом фор-
мирования творческого мышления педагогическое 
руководство воспитанием к творческому мышлению 
заключается в организации соответствующей твор-
ческой среды, в учете индивидуальных особенно-
стей курсантов образовательных организаций МВД 
России, в направлении мыслительной деятельности 
и формировании готовности к поиску нового, еще 
не познанного.

Представленная в виде блоков модель процесса 
формирования творческого мышления у курсантов 
образовательных организаций МВД России (рис. 1) 
позволяет не только проследить процесс формиро-
вания творческого мышления курсанта, но и опре-
делить уровень сформированности мотивационно-
ценностного, интеллектуально-когнитивного, дея-
тельностного компонентов.

Для нас наиболее адекватной стала структурно-
функциональная модель исследуемого процесса, ко-
торая отражает целостный педагогический процесс 
как взаимосвязь цели, содержания, методов, форм, 
результата и этапов исследуемого феномена, позво-
ляет проектировать направления развития и коррек-
ции протекания процесса в будущем. Появление в 
настоящее время разнообразных систем, техноло-
гий и методик предоставляет профессорско-пре-
подавательскому составу образовательных органи-
заций МВД России возможность выбора наиболее 
продуктивной модели. 

Прогнозируемым результатом (за счет внедрения 
комплекса дидактических условий) является курсант 

Таблица 1 
Процесс формирования творческого мышления у курсантов образовательных организаций МВД России

Этапы процесса Проявление результата Методы диагностики

1. Подготовительный
Положительная мотивация к служебной деятельности, 
оценка сущности творческого мышления с точки зрения 
«творчество — нетворчество»

Логическая анкета — инструментарий 
творческого мышления, тестирование, 
беседы, создание культуро-творческих 
ситуаций служебной деятельности,  
целенаправленное педагогическое  
наблюдение, методы математической 
статистики, метод взаимных оценок, 
ранжирование, проектирование и др.

2. Основной Осознание значимости творческого мышления курсанта 
для реализации оперативно-служебных задач

3. Заключительный
Индивидуально окрашенная система способов  
формирования творческого мышления, самореализация в 
учебно-служебной деятельности
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образовательной организации МВД России, облада-
ющий творческим мышлением и способный к по-
стоянному творческому самосовершенствованию и 
саморазвитию. Его отличает интерес к нестандарт-
ным ситуациям, возникающим в ходе реализации 
служебных задач, убежденность в ценности твор-
ческого мышления, анализ литературы по его фор-
мированию, самостоятельная постановка и решение 
новых проблем, рефлексия данного процесса.

В своей основе рефлексивная деятельность осно-
вана на переносе из одного пространства опыта в дру-
гой. Она есть основная, сущностная составляющая 
творческого мышления. Чтобы обучать курсантов 
умениям осуществлять творческую деятельность, 
необходимо обучать их осуществлять рефлексию.

В результате системной рефлексии происходит 
понимание проблемы творческого мышления кур-
сантов образовательных организаций МВД России, 
значимости его формирования (в единстве всех со-

ставляющих), осознание ценности деятельности по 
формированию творческого мышления курсантов в 
образовательном процессе, организация видов де-
ятельности и проектирование рефлексивного про-
странства (табл. 2).

Таким образом можно сделать вывод о том, что 
структурно-функциональная модель формирования 
творческого мышления у курсантов образователь-
ных организаций МВД России базируется на прин-
ципах дополнительности, управляемого перехода от 
деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
реальных условиях оперативной обстановки, реф-
лексии, составляющих ее инвариант.

Модель отражает целостный педагогический 
процесс как взаимосвязь цели (формирование 
творческого мышления у курсантов), содержания 
(творческое взаимодействие профессорско-препо-
давательского состава и курсантов образовательных 
организаций МВД России по отбору материала, 

Цель: формирование творческого мышления у курсантов  
образовательных организаций МВД России
Подход: культурологический
Принципы: дополнительности, управляемого перехода от 
деятельности в учебной ситуации к деятельности в условиях 
реальной оперативной обстановки, рефлексия

• принятие ценности  
творческого мышления;

• диагностика уровня  
сформированности  
творческого мышления; 

• ситуации выбора

• сюжетно-ролевые игры;
• педагогические тренинги

Субъект, с ценностным отношением  
к творческому мышлению

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

• Увлеченность творчеством;
• Система ситуаций  

возникающих в реальной  
оперативно-служебной  
деятельности, построенных  
на практических знаниях.

• проблемные игры, семинары, 
практикумы

Субъект, систематически и осознанно 
применяющий творческие умения

ОСНОВНОЙ  
ЭТАП

• Совершенствование  
творческого мышления.

• Сознательный отбор новых 
форм и методов  
формирования  
творческого мышления.

• Индивидуальная исследова-
тельская деятельность

Субъект, способный творчески  
решать новые проблемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП
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Специфика образовательной организации МВД России

Курсант с  сформированным творческим мышлением

 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования творческого мышления студента вуза



Вестник экономической безопасности234 № 3 / 2018

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

средств, организации повышения уровня сформи-
рованности творческого мышления, по созданию 
творческого продукта), методов (проблемных, эв-
ристических, исследовательских), форм (ролевые и 
проблемные игры, педагогические тренинги, иссле-
довательская деятельность курсантов), результата и 
этапов исследуемого феномена.
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Таблица 2 
Рефлексивное взаимодействие профессорско-преподавательского состава  

с курсантами образовательных организаций МВД России в процессе формирования творческого мышления

Стадии Действия преподавателя Действия курсантов Поле  
взаимодействия

Результат  
взаимодействия

Рефлексивный 
анализ

•	 создание ситуации  
рефлексивного анализа;
•	 фиксация внимания 
курсантов в ходе анализа 
на ключевых моментах 
субъектного опыта;
•	 рефлексия служебной 
деятельности

•	 анализ своего субъектного 
опыта в рефлексивной  
позиции;
•	 понимание субъектного 
опыта других;
•	 осознание стратегий и 
установок преподавателя

Совместная  
деятельность  
преподавателей и 
курсантов по поводу  
актуализации и  
анализа субъектного 
опыта творческой
деятельности

Структура субъектного
опыта творческого
мышления  
(ценностные  
отношения, знания и 
умения)

Конструктивная 
ориентация

•	 проблема предъявляется 
и обсуждается;
•	 инициирование к 
конструированию плана 
действий;
•	 постановка совместно с 
курсантами ситуаций  
служебной деятельности  
и их решение;
•	 оценка решения  
разыгрываемой ситуации 
служебной по множеству 
критериев

•	 восстановление прежнего 
опыта в рефлексивной  
позиции;
•	 выделение в  
индивидуальном опыте  
сильных сторон и  
недостатков;
•	 опора на свои  
индивидуальные ресурсы в 
процессе решения ситуаций 
служебной деятельности и  
поиска общих ориентиров 
творческой деятельности

Совместная  
деятельность
преподавателей и 
курсантов в плане 
построения своей
творческой
деятельности

Самоопределение  
преподавателей  
и курсантов в  
предстоящей  
деятельностив  
практических  
подразделениях ОВД

Стабилизация •	 реализация обратных 
положительных 
и отрицательных связей;
•	 консультирование 
курсантов

•	 планирование собственной     
творческой деятельности;
•	 реализация планов;
кооперирование с другими 
субъектами по достижению 
целей совместной деятельности

Совместная
деятельность
преподавателей и 
курсантов по  
реализации
поставленных целей

Достижение цели  
(решение нестандарт-
ных ситуации  
служебной деятельно-
сти и формирование  
творческого мышления 
у курсантов)
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Основная образовательная программа (ООП) 
вуза включает в себя рабочий учебный план, ка-
лендарный учебный график, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей), программы учебной 
и производственной практик, оценочные и методи-
ческие материалы [1]. 

В соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», 
с учетом специфики образовательных организаций 
МВД России, а также с учетом сложившейся в МВД 
России практики учебно-методического обеспече-

ния подготовки кадров для органов внутренних дел, 
ООП образовательных организаций МВД России по 
конкретным специальностям (направлениям под-
готовки) разрабатываются в соответствии с целым 
комплексом регламентирующих документов:

На основе:
а) соответствующих ФГОС по конкретным 

специальностям (направлениям подготовки);
б) квалификационных требований к специ-

альной профессиональной подготовке, которые 
утверждаются руководством МВД России и явля-
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ББК 74 © С.С. Жевлакович, 2018

Научная специальность 13.00.08 — теория и методика профессионального образования

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОМПОНЕНТОВ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ).  
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Сергей Степанович Жевлакович,
профессор кафедры педагогики,

кандидат социологических наук, доцент 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. На примере разработки в соответствии с ФГОС ВО (версия три плюс плюс) примерных основных образователь-
ных программ по специальностям (направлениям подготовки) предназначенным, прежде всего, для подготовки кадров в интересах 
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка и реализуемых в образовательных организациях 
МВД России, рассматриваются разработанные автором модель структуры программы учебной дисциплины и концептуальная ме-
тодическая модель формирования и диагностирования уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплинам 
(модулям), практикам и уровней достижения компетенций.

Ключевые слова: примерная основная образовательная программа (ПООП), основная образовательная программа вуза (ООП), 
программа учебной дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплинам (модулям), практикам, индикаторы достиже-
ния компетенций, уровни достижения компетенций.

ON THE ISSUE OF DEVELOPING COMPONENTS OF THE MAIN  
EDUCATIONAL PROGRAM IN THE FIELD OF TRAINING (SPECIALTY).  

THE PROGRAM OF THE ACADEMIC DISCIPLINE 
Sergey S. Zhevlakovich, 

Professor of the Chair of Pedagogy,
Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. On the example of developing in accordance with the GEF VO (version three plus) of exemplary basic educational programs 
in the specialties (training areas) designed primarily for training personnel in the interests of national defense and security, ensuring law and 
order and implemented in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the model developed by the author of the 
structure of the program of the academic discipline and the conceptual methodological model of the formation and diagnosis of achievement 
levels are planned the results of training on disciplines (modules), practices and levels of achievement of competences.

Keywords: approximate basic educational program, basic educational program of the university, program of academic discipline, planned 
results of training in disciplines (modules), practices, indicators of achievement of competences, levels of achievement of competences.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Жевлакович С.С. К вопросу о разработке компонентов основной образовательной программы по направлению под-
готовки (специальности). Программа учебной дисциплины. Вестник экономической безопасности. 2018;(3):235-9.



Вестник экономической безопасности236 № 3 / 2018

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ются дополнениями к соответствующим ФГОС, ре-
гламентирующими, в первую очередь, часть ООП, 
формируемую участниками образовательных отно-
шений;

в) ведомственных примерных основных обра-
зовательных программ (ПООП) МВД России: 
• примерных учебных планов МВД России по 

специальностям (направлениям подготовки); 
• примерных календарных учебных графиков;
• примерных программ учебных дисциплин (мо-

дулей), учебной и производственной практик. 
С учетом:
ПООП по направлениям подготовки (специ-

альностям), регламентирующих, в первую оче-
редь, основную часть ООП, разработку которых 
организует Минобрнауки России, а осуществляют 
соответствующие федеральные учебно-методиче-
ские объединения (ФУМО) и их структурные под-
разделения (учебно-методические советы, рабочие  
группы).

ПООП по подавляющему большинству специ-
альностей (направлений подготовки), предназна-
ченных, прежде всего, для подготовки кадров в ин-
тересах обороны и безопасности государства, обе-
спечения законности и правопорядка и реализуемых 
в образовательных организациях МВД России, по 
поручению соответствующих ФУМО формируют-
ся под руководством автора этой статьи и на основе 
разработанной им принципиальной модели струк-
туры и содержания основной образовательной 
программы.

В качестве одного из структурных элементов в 
каждой из этих ПООП содержится унифицирован-
ная модель примерной структуры программы учеб-
ной дисциплины.

В этой модели выделены только существенные 
элементы, структура не перегружена дополнитель-
ными элементами, делающими программу громозд-
кой, а ее разработку чрезвычайно сложной и трудо-
емкой.

Примерная структура (основные разделы) про-
граммы дисциплины:

I. Организационно-методический раздел.
II. Тематический план (части, разделы, темы).
III. Содержание дисциплины (модуля).
IV. Приложения (ежегодно обновляемые).
I. Организационно-методический раздел:

а) объем дисциплины в зачетных единицах;
б) место дисциплины в обеспечении результа-

тов освоения основной образовательной програм-
мы, взаимосвязь с другими дисциплинами:
• компетенции (компетенция, часть компетен-

ции), в формирование которых интегрирована 
данная дисциплина;

• место данной дисциплины в формировании дан-
ной компетенции: начинает, продолжает, завер-
шает;

• дисциплины (модули), предшествующие дан-
ной дисциплине, результаты изучения которых 
необходимо использовать при формировании 
соответствующей компетенции (части компе-
тенции) — при наличии;

• дисциплины (модули), которые одновременно с 
данной дисциплиной участвуют в формирова-
нии соответствующей компетенции (части ком-
петенции) — при наличии;

• дисциплины (модули), которые продолжают по-
сле данной дисциплины и завершают форми-
рование соответствующей компетенции (части 
компетенции) — при наличии;
в) планируемые результаты обучения по дис-

циплине, соотнесенные с установленными в ПООП 
индикаторами достижения компетенций: знания, 
умения и навыки, которые должны быть сформиро-
ваны по итогам изучения данной дисциплины;

г) особенности организации самостоятельной 
работы обучающихся, в том числе: 
• порядок решения практических заданий, выпол-

няемых за пределами аудиторных занятий;
• порядок выполнения заданий практикума для 

самостоятельной работы по дисциплине (при 
наличии);

• порядок подготовки докладов, рефератов и кур-
совых работ (при наличии) по тематике дисци-
плины;
д) формы текущего и итогового контроля ре-

зультатов самостоятельной работой обучающихся:
• порядок отчетности обучающихся по результа-

там выполнения отдельных практических зада-
ний и (или) комплексов практических заданий, 
практикумов — при наличии;

• порядок отчетности обучающихся по результа-
там выполнения докладов, рефератов и курсо-
вых работ — при наличии;
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е) форма и порядок проведения рубежно-
го контроля, форма (формы — для длящихся 
дисциплин) промежуточной аттестации (итого-
вого контроля) по дисциплине в целом (части  
дисциплины);

ж) виды оценочных средств, позволяющие 
диагностировать заявленный уровень сформиро-
ванности компетенций (компетенции, части компе-
тенции), в том числе типы практических заданий, 
выносимых на предварительную аттестацию.

II. Тематический план: 
• перечень структурных элементов содержания 

дисциплины: частей, разделов, тем. 
III. Содержание дисциплины:

• перечень дидактических единиц по каждой 
теме;

• тематика практических занятий, призванных 
обеспечить формирование заявленных умений и 
навыков, соотнесенная с планируемыми резуль-
татами обучения по дисциплине.
В целях оптимизации структуры программ 

учебных дисциплин представляется целесообраз-
ным отдельные не основные элементы структуры 
программы, которые необходимо регулярно коррек-
тировать, выделить в форме ежегодно обновляемо-
го приложения к программе. Это позволяет опера-
тивно корректировать программу без процедуры ее 
переутверждения.

Структура приложений программы учебной 
дисциплины:

1. Тематический план на текущий учебный 
год с распределением учебного времени: 

а) по частям, разделам, темам; 
б) на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу; 
в) по видам аудиторных занятий.
2. Список литературы: 
а) нормативные правовые акты; 
б) основная учебная литература; 
в) дополнительная литература. 
3. Материально-техническое и программное 

обеспечение, используемое в процессе изучения 
дисциплины.

4. Использование электронной информацион-
но-образовательной среды: 

а) коды доступа к электронному учебно-мето-
дическому комплексу по дисциплине; 

б) коды доступа к электронным образователь-
ным ресурсам.

5. Тематика курсовых работ, рефератов (при 
наличии).

6. Фонд оценочных средств.
В качестве индикаторов достижения компетен-

ций в ПООП к рассматриваемым ФГОС ВО (версия 
три плюс плюс) мы установили следующие уровни:
• знать;
• уметь; 
• владеть.

Планируемые образовательной организацией 
результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО должны быть соотнесены с установленными в 
ООП индикаторами. Поэтому в качестве планиру-
емых результатов обучения по дисциплинам (моду-
лям) и практикам в соответствующих ПООП были 
установлены аналогичные уровни:
• знания;
• умения; 
• навыки (владеть навыками, опытом работы).

Результаты освоения отдельных дисциплин (мо-
дулей) и ООП в целом должны быть диагностиру-
емы.

В целях диагностирования: 
а) уровней достижения планируемых резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-
тикам, которые можно рассматривать в качестве 
этапов формирования компетенций;

б) уровней достижения компетенций.
Предлагается использовать известные в педаго-

гике уровни, характеризующие этапы, последова-
тельность познания нового. 

Возможная методическая модель формиро-
вания и диагностирования уровней достижения 
планируемых результатов обучения по дисципли-
нам (модулям), практикам и уровней достиже-
ния компетенций (табл. 1, 2, 3).

Наличие примерных программ учебных дис-
циплин (модулей), практик позволяет сохранять 
единое образовательное пространство и иденти-
фицировать содержание подготовки выпускников 
различных вузов по той или иной специальности 
(направлению подготовки).

В соответствии с примерными учебными пла-
нами МВД России и с учетом принципиальной мо-
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Таблица 1
Уровни сформированности знаний

Уровни Методы обучения Оценочные средства

Начальный:  
представление (ознакомление)

Изложение знаний Тесты 

Последующий: 
воспроизведение (запоминание)

Повторение известного с целью  
закрепления

Билеты с вопросами на знание теории

Конечный:
планируемый в индикаторах достижения 
компетенций 
(суждение, интерпретация)

Критическая оценка изучаемой  
информации, оценка различных точек 
зрения, применение полученных знаний 
для самостоятельного познания нового, 
решения задач профессиональной  
деятельности

Проблемно-поисковые задания в области 
теории, обеспечивающие включение  
нового материала в систему уже  
усвоенных знаний

Таблица 2
Уровни сформированности умений

Уровни Методы обучения Оценочные средства

Начальный:  
представление (ознакомление)

Описание порядка выполнения  
и демонстрация практических действий

Задания на воспроизведение порядка  
выполнения практических действий

Последующий:  
воспроизведение 
(тренинг по выполнению практических 
действий, применению усвоенных  
знаний в типичных ситуациях) 

Упражнения — неоднократное  
воспроизведение отдельных типичных 
способов решения служебно- 
профессиональных задач по алгоритму 
под руководством педагога

Задания (задачи) с типовыми ситуациями 
профессиональной деятельности

Конечный:
планируемый, установленный  
в индикаторах достижения компетенций 
(тренинг по выполнению практических 
действий, применению усвоенных  
знаний в нестандартных ситуациях  
с возрастающей долей  
самостоятельности)

Упражнения – неоднократное  
воспроизведение отдельных способов 
решения служебно-профессиональных 
задач в новых, последовательно  
усложняющихся условиях 

Задания (задачи) с нестандартными  
ситуациями профессиональной  
деятельности

Таблица 3
Уровни сформированности навыков

Уровни Методы обучения Оценочные средства

Начальный:  
представление (ознакомление)

Ознакомление с будущей  
профессиональной деятельностью  
в реальных условиях

Учебная практика

Последующий:  
воспроизведение 
(тренинг по комплексному применению 
базовых профессиональных умений)

Упражнения, моделирующие  
деятельность по применению  
интегрированных знаний и умений  
для комплексного решения служебно- 
профессиональных задач под контролем 
педагога 

Деловые (ролевые) игры,  
дисциплины-практикумы 

Конечный:  
планируемый, установленный  
в индикаторах достижения компетенций  
(тренинг по осуществлению  
самостоятельной деятельности,  
максимально приближающейся  
к реальной профессиональной  
деятельности)

Моделирование деятельности по  
самостоятельному комплексному  
решения служебно-профессиональных 
задач высокой степени  
неопределенности в последовательно 
усложняющихся условиях, максимально 
приближающихся к реальной  
профессиональной деятельности,  
реальная профессиональная деятельность 
под руководством наставника

Дисциплины-практикумы в форме  
учений, комплексные учения,  
производственная практика
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дели примерной структуры программ учебных дис-
циплин (модулей) и практик, а также аннотирован-
ных перечней программ, разработанных в рамках 
ПООП ФГОС ВО (версия три плюс плюс), ДГСК 
МВД России, совместно с УМС по образованию в 
области правового обеспечения национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и 
судебной экспертизы (председателем которого яв-
ляется автор) Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направле-
ний подготовки 40.00.00 Юриспруденция, который 
функционирует на базе Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя, организуют на основе 
кооперации совместную разработку силами вузов 
МВД России комплектов ведомственных пример-
ных программ учебных дисциплин (модулей) и 
практик не только обязательной части ООП, но и 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Это существенно облегчает решение 
этой проблемы и положительно сказывается на ка-

честве результатов этой работы. Кроме того, вовле-
чение всех вузов МВД России в разработку ведом-
ственных ПООП позволяет подготовить их к успеш-
ной реализации этих программ.

С учетом примерных программ по дисциплинам 
(модулям) примерных основных образовательных 
программ по специальностям (направлениям под-
готовки), разработанных в соответствии с ФГОС 
ВО (версия три плюс плюс), кафедры образова-
тельных организаций должны разработать соответ-
ствующие рабочие программы учебных дисциплин 
(модулей). Предлагаемая модель структуры про-
граммы учебной дисциплины призвана помочь ка-
федрам в решении этой задачи на уровне, заданном 
соответствующими ФГОС ВО (версия три плюс  
плюс).

Литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 9  
ст. 2.

Социология жизни: Монография / Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. 399 с. (Серия «Magister»).

Обосновывается возможность анализа общественных явлений и 
процессов с позиций новой теоретической концепции — социологии 
жизни. В ее основе лежит представление о жизненном мире, образу-
емом триединством таких индикаторов, как реально функционирую-
щее общественное сознание, действительное поведение людей, кото-
рые реализуются в условиях макро-, мезо- и микромира.

Анализируются генезис идей социологии жизни, ее объект и пред-
мет, понятийный аппарат, структура и уровни социологического зна-
ния. Особое внимание уделяется ранее практически не используемому 
в социологии понятию «смысл жизни», которое позволяет глубже про-
никнуть в жизненный мир людей, точнее описать и интерпретировать 
анализируемые социальные проблемы для получения надежной до-

стоверной и ориентированной на практику информации. На этой основе дается описание многообразия 
жизненного мира, его позитивных и негативных характеристик.

Для исследователей социально-экономических, социально-политических и социально-духовных про-
блем, преподавателей общественных дисциплин, аспирантов и студентов, для всех интересующихся со-
циальными проблемами развития общества.
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Сущность, принципы коучинга и процесс ре-
ализации в магистерской программе

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» п. 4 ст. 48 «Обязанности и 
ответственность педагогических работников» от-
мечена необходимость развивать у обучающихся 
познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жиз-
ни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного об-
раза жизни.

При изучении дисциплина «Научно-педаго-
гический семинар» для программ магистратуры 

УДК 378
ББК 74 © Н.Н. Никулина, С.В. Березина, М.Е. Шашкина, 2018

Научная специальность 13.00.08 — теория и методика профессионального образования

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОУЧИНГА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ

Надежда Николаевна Никулина,
доцент кафедры финансы и кредит, кандидат экономических наук

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23) 
E-mail: nnniculina@yandex.ru

Светлана Владимировна Березина,
доцент кафедры финансы и кредит, кандидат экономических наук 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23)
E-mail: Ber69@inbox.ru

Мария Евгеньевна Шашкина, 
доцент кафедры финансы и кредит, кандидат экономических наук

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23)
E-mail: mshashk@mail.ru

Аннотация. Кардинальные изменения в образовательном процессе вносят стандарты третьего (3+) поколения (ФГОС ВПО), в 
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позволяет развивать осознанность, самостоятельность, инициативу, навыки целеполагания и все это закрепляется в компетенциях. 
Коучинг способствует формированию позитивного мышления, поддерживает уверенность в собственных силах и возможностях, 
а это ведет к высокой учебно-познавательной мотивации, формированию ответственности и компетентности. Педагог с помощью 
коучинга помогает обучаемому открыть собственные возможности, превращая проблемы в решаемые задачи.
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«Финансы и кредит» включена тема «Коучинг в 
образовании 21 века», предусмотрен двухчасовой 
семинар, завершается подготовкой и презентацией 
портфолио, связаная с такими темами кластера как: 
«Развитие технологий критического мышления», 
«Интерактивные формы обучения», «Сущность и 
роль апробации, эксперимента в научно-исследова-
тельской работе». В теме реализуются общекультур-
ные и профессиональные компетенции, например:

ОК-1 — способность к самостоятельному осво-
ению новых методов исследования;

ПК-19 — способность осуществлять сбор, об-
работку, анализ и систематизацию информацию по 
теме исследования, выбор методов и средств реше-
ния задач исследования.

Коучинг — это новая методика на стыке психо-
логии, менеджмента, философии и логики, исполь-
зуется для повышения эффективности, раскрытия 
потенциала обучаемых для решения личных и де-
ловых задач. Эта методика распространена во всех 
экономически развитых странах, основополагающие 
принципы коучинга могут быть успешно исполь-
зованы в педагогике. Формируется новый подход к 
процессу обучения, способствующий вовлеченности 
в процесс, повышению ответственности за результат. 

Коучинг — это педагогическая поддержка для 
обучаемого, нацеливания его на конкретный резуль-
тат. Эта форма консультативной поддержки помога-
ет обучаемому достигать обозначенных целей в оп-
тимальное время путем мобилизации внутреннего 
потенциала, развития необходимых способностей, 
формирования новых навыков, знаний и умений.

Процесс коучинга состоит из нескольких этапов: 
• постановка цели и осознание ее реальности;
• анализ необходимых составляющих успеха, 

имеющиеся возможности;
• выбор стратегии действий;
• мониторинг достижения цели и анализ получен-

ных результатов.
Коучинг основывается на пяти принципах, 

представленных на рис. 1. 
Вся работа по коучинговому подходу проходит 

с использованием этих пяти принципов с примене-
нием для оценки метода шкалирования. Шкалиро-
вание — графический метод оценки, основанный 
на визуальном представлении ситуации, помогая 
осознавать уровень «приближения» ситуации к мак-
симально приемлемой в данный временной период.

Отличительные признаки методов «коучинг — 
наставничество — тренинг — консалтинг»

Отличие коучинга от других методов в том, что на-
правлен на извлечение знаний от обучаемого, помощь 
на основе собственных навыков и умения повышать 
эффективность. В консалтинге привлекаются консуль-
танты для получения экспертного мнения, выявления 
проблемы, давая рекомендации; коучинг — выдвигает 
предположения, обучаемые способны генерировать 
собственные решения, используя рекомендуемые 
способы и подходы. Наставничество предполагает 
делиться своим опытом, коуч — помогает опреде-
лить цели и задачи по их достижению. Тренинговые 
программы основаны на приобретении навыков, тре-
нер — следует заранее установленной программе, 
коуч — следует за обучаемым без строгого плана.

Рис. 1. Основополагающие принципы коучинга в магистерской образовательной программе «Финансы и кредит»

 

Не бывает плохих обучаемых, 
нужен индивидуальный подход 
к каждому

Осознание обучаемыми своих 
реальных и потенциальных 
возможностей

Принципы «Коучинга» 
в магистерской образовательной 
программе

Наличие позитивных намерений 
со стороны «преподаватель —
обучаемый»

Изменения в трудовой 
деятельности всегда возможны 
и даже неизбежны

Умение делать из альтернативных 
вариантов основополагающую с 
социально-экономической позиции
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Основной постулат коучинга — каждый обуча-
емый способен найти оптимальные для себя пути 
достижения целей и выбор оптимального темпа 
продвижения. В табл. 1 показаны отличительные 
признаки методики и подходов к обучению «коу-
чинг — консалтинг — наставничество — тренинг».

Компетентность и осознанность — основа 
внедрения коучинга 

Концепция модернизации российского образо-
вания ориентирована на профессиональную под-
готовку кадров, в соответствии с международными 
стандартами. Понятие «подготовленность» заменя-
ется на «компетентность» — как система базовых, 
ключевых специальных компетентностей. Напри-
мер, в понятийном поле рассматривать сочетание 
«знаю, что» заменяется «знаю, как». В системе ко-
учинга есть «лестница» компетенций, наглядно по-
могающая понять, как обучаемый овладевает опре-
деленными компетенциями.

Пример 1. Неосознанная некомпетентность, ког-
да обучаемый неизвестно, что он не знает или не умеет 
делать что-либо. Возможно, не испытывает потреб-
ности в приобретении умения или знания, поэтому 
не осознали дефицит собственной компетентности.

Пример 2. Осознанная некомпетентность, ког-
да обучаемый приобретает знание о своем «незна-
нии», в результате появляется потребность, жела-
ние совершить то или иное действие, выражая это, 
как «я знаю о том, что не знаю».

Пример 3. Осознанная компетентность, когда 
принимается решение пойти учиться, копируя дей-
ствия своего педагога. Успешно закончив курс обуче-
ния, получив диплом (сертификат), обучаемый в тече-
ние некоторого времени будет повторять полученные 

знания, испытывая желание напоминать себе о полу-
ченных осознанно знаниях в той или иной области.

Пример 4. Неосознанная компетентность, ког-
да знания и умения используются часто и стано-
вятся «привычками». Выполняя их, обучаемый не 
испытывает нужды обдумывать, вырабатывать ал-
горитм выполнения. Обладая опытом, вырабатыва-
ется автоматизм — «автопилот». 

Чтобы поднять компетентность на более высо-
кий уровень требуются новые технологии обучения. 
От коуча требуется умение связать потребности в 
обучении, помочь обучаемому выйти из ситуации 
«неосознаваемой некомпетентности». Коучинг про-
исходит тогда, когда субъект осознанно или неосоз-
нанно нуждается в переходе на следующий более 
совершенный уровень деятельности.

Проблемы и перспективы коучинга в России
На сегодняшний день разработано несколько 

программ, в рамках которых проводятся семинары, 
тренинги, мастер — классы по коучингу, они про-
водятся не в системе первого высшего образования, 
а как дополнительное бизнес-образование в рамках 
отдельных программ, например, МВА. Одна из при-
чин — недостаточность средств финансирования 
направлений бакалавриата и магистратуры, коучинг 
рассматривается пока как новое, рассчитанное на 
бизнес — элиту.

В России действует только одна организация, 
которая способна дать достоверную оценку дея-
тельности коуча — это Международный союз коу-
чей (ICU). Отсутствуют четкие стандарты и крите-
рии оценки деятельности коуча как профессионала. 
Любой человек может пройти курсы коучинга и по 
окончании получить сертификат, подтверждающий 

Таблица 1
Отличительные признаки «коучинг — консалтинг — наставничество — тренинг» (выборочно)

Признаки
Характеристики признаков, в том числе:

консалтинг наставничество тренинг коучинг
Исследует Проблемы Успешный опыт Умения, навыки, владения Успешный опыт,  

результат, возможности, 
потенциал

Направлен на Предложение готовых 
вариантов решений

Передачу опыта  
наставника

Постановку навыков Поиск собственного  
решения,  
создание своего опыта,
развитие осознанности 
своих талантов

Клиент  
(обучаемый)

Принимает готовые  
решения

Принимает опыт  
наставника

Умеющий что-то Создающий собственные 
решения; свой опыт,  
осознающий, несущий  
ответственность
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компетенции выпускника, его способность к пре-
подаванию. Школ коучинга много, однако, четких 
стандартов их деятельности нет, зачастую предлага-
емые ими трактовки общепринятых догм коучинга 
далеки от их истинного значения.

Союзом коучей предлагается ввести дисципли-
ну «Коучинг в образовании 21 века» в вузовские 
программы, как синтез наук менеджмент и психоло-
гия. Добавить к числу базовых в кластер блока Б1, 
это позволит достигнуть синергетического эффекта 
при изучении последующих дисциплин, связанных 
с особенностями направления бакалавриата и маги-
стерских программ. Это позволит создать учебные 
планы, правила аттестации, составить списки лите-
ратуры, рекомендуемые по данной дисциплине. В 
табл. 2 представлены перспективы и эффективность 
коучинга в образовательном процессе.

Современные ФГОС ВПО предполагают, что 
50—70% объема программы обучаемый должен 
изучать самостоятельно. Задача образовательно-
го процесса состоит не только в передаче знаний, 
умений и навыков, а в формировании осознанной 
активной позиции студента. Важна личность обу-
чающегося, происходящие в процессе обучения из-
менения, а не просто сумма знаний, накопленных за 
время обучения в учебном заведении.

Заключение
1. Коучинг — требует большого опыта и се-

рьезного подхода со стороны педагога, это система 
поддержки обучаемого. Профессиональное приме-
нение коучинга предполагает предварительное об-
учение и подготовку педагога.

2. Коучинг помогает обучающимся посмо-
треть со стороны на аспекты своей деятельности с 
помощью информированного, объективного «про-

водника», направлен на повышение эффективности 
деятельности.

3. Коучинг основан на использовании суще-
ствующих знаний и умений в сочетании с пересмо-
тром установок, привычных методов выполнения 
трудовых функций.

4. Введение в кластер магистерских программ 
дисциплины «Научно-педагогический семинар», с 
проведением семинара по теме «Коучинг в образо-
вании 21 века» способствует реализации одного из 
принципов закона «Об образовании в Российский 
Федерации» — развитие у обучаемых познаватель-
ной активности, самостоятельности, повышение 
компетентности и осознанности в профессии.

5. Внедрение принципов, методов и подходов 
коучинга в практику обучения позитивно сказыва-
ется на качестве полученного образования в соот-
ветствии с ФГОС ВПО «3+».
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Таблица 2
Перспективы и эффективность коучинга в процессе обучения

Перспективы коучинга Эффективность коучинга
Возможность индивидуального развития личности 
обучаемого

Повышение качества жизни, получение высокой степени  
удовлетворенности в будущей профессии

Активизация внедрения ФГОС ВПО Совершенствование структуры образовательного кластера в соответствии 
с требованиями работодателей по отраслям, сферам деятельности

Творческий подход к стилю мышления,  
восприятию информации

Сочетание элементов творческого труда с учетом психо — эмоциональных 
особенностей исполнителей

Обновление и внедрение новых общекультурных  
и профессиональных компетенций

Развитие инновационных технологий, цифровой экономики, внедрение 
инжиниринговых и реинжиниринговых начинаний по отраслям экономики

Создание предпосылок создавать, удерживать  
партнерскую среду между педагогами  
и обучаемыми

Развитие эффективных навыков коммуникации, создание в организациях 
центров финансовой ответственности для усиления мотивации трудовой 
деятельности
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Современная правоохранительная деятельность 
предъявляет высокие требования к профессиональ-
ной подготовке выпускников учебных организаций 
МВД России. При этом высокий уровень професси-
онального мастерства важен не просто для результа-
тивной работы, а и для сохранения жизни граждан и 
самих сотрудников правопорядка.

Арсенал методов, позволяющих вести эффек-
тивную самооборону, а также осуществлять задер-
жание правонарушителей, должен быть достаточно 
широким у каждого сотрудника полиции: ситуации, 
в которых могут понадобиться специальные умения, 
возникает достаточно часто. Действия сложно-коор-
динационного характера, которые реализовываются 
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при противоборстве с правонарушителем, отлича-
ются большой степенью разнообразия. Поэтому 
сотрудники полиции МВД России должны хорошо 
владеть боевыми приемами борьбы (БПБ), а также 
уметь быстро переключать свое внимание, точно и 
динамично осуществлять технические действия в 
условиях ограниченного времени, пространства [1].

Не всегда в своей профессиональной деятельно-
сти сотрудникам органов внутренних дел целесоо-
бразно применять табельное оружие и специальные 
средства, в связи с чем они должны уверенно вла-
деть методами самозащиты и боевыми приемами 
борьбы. Изучению и совершенствованию техники 
этого прикладного вида единоборств в МВД России 
всегда уделялось особое внимание [2, с. 93—96]. 

Исследование, проведенное в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя в 2016—
2017 гг. показало, что в настоящее время критерием 
уровня владения БПБ курсантами в основном явля-
ется качество демонстрационной техники выпол-
нения приемов. Практические сотрудники в то же 
время продолжают отмечать недостаточный уро-
вень тактической подготовленности выпускников 
образовательных организаций МВД России. При 
этом рядом исследований подтверждается, что со-
трудники ОВД, имеющие спортивные разряды по 
видам единоборств, в первую очередь, по самбо, 
имеют более высокие показатели при задержании 
правонарушителей и при работе в других экстре-
мальных ситуациях служебно-боевой деятельности. 
[3, с. 161—166].

Действующий Федеральный закон «О полиции» 
обязывает сотрудников полиции минимизировать 
ущерб, причиняемый при задержании правонару-
шителя. На основании этого сотрудник, умеющий 
умело применять физическую силу, наиболее со-
ответствует требованиям действующего законода-
тельства. Чтобы соблюдать требования законода-
тельства и одновременно эффективно защищать об-
щественный порядок, сотрудник ОВД должен быть 
хорошо подготовлен в физическом плане и уметь 
применять множество борцовских приемов.

Современные научные исследования, проводи-
мые в спортивных единоборствах (боевое самбо, 
айкидо, бокс, дзюдо и др.), активно применяются 
преподавателями и тренерами в образовательных 
организациях МВД России [4, с. 124—127].

Значительное количество поступающих в обра-
зовательные учреждения МВД России имеют разря-
ды по самбо, дзюдо и другим единоборствам. У та-
ких курсантов отмечается более быстрое и глубокое 
освоение боевых приемов борьбы. При этом выбор 
и определение чередования тех или иных методов 
обучения обусловлены содержанием технической 
подготовки, которое определяется исходя из целей и 
задач обучения на определенных этапах подготовки 
[5, с. 97—103].

Таким образом, наблюдается ряд противоречий 
на социально-педагогическом уровне (подготов-
ка физически развитого, способного эффективно 
выполнять свои профессиональные обязанности 
сотрудника ОВД), научно-теоретическом уровне 
(теория и методика служебно-прикладной физи-
ческой подготовки не располагают достаточными 
научными теоретическими сведениями о позитив-
ном влиянии средств спортивного самбо на учебно-
тренировочный процесс подготовки сотрудников 
ОВД), научно-методическом уровне (преподавате-
ли по физической подготовке ВУЗов МВД России, 
а также сотрудники, осуществляющие физическую 
подготовку в территориальных органах внутренних 
дел, недостаточно вооружены современными мето-
диками использования средств спортивного самбо 
для формирования надежных навыков боевых при-
емов борьбы).

Требуется отметить, что значительное количе-
ство сотрудников ОВД, владеющих приемами спор-
тивного самбо, отмечают недостаточность разрабо-
танности методик по использованию спортивного 
самбо в процессе физической подготовки [6].

Самбо, как вид спорта состоит из двух ча-
стей: спортивное самбо (борьба) и боевое самбо 
[7, с. 26—30]. На основании проведенного иссле-
дования представляется перспективным исполь-
зовать возможности техники спортивного самбо в 
учебно-тренировочном процессе обучения боевым 
приемам борьбы. К тому же, предлагается шире ре-
ализовывать принцип индивидуально-дифференци-
рованного обучения. При этом следует учитывать 
индивидуальную предрасположенность сотрудни-
ков к восприятию учебного материала, основанную 
на активном использовании уже сформированных 
ранее навыков техники различных единоборств: 
бросковой техники (самбо, дзюдо), техники боле-
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вых воздействий на суставы (джиу-джитсу), а так-
же использования ударной техники (бокс, карате) 
[8, с. 245—247].

В связи с выше изложенным встает достаточно 
непростая проблема поиска новых путей эффектив-
ного решения задач, связанных с повышением осво-
ения сложных двигательных навыков и физической 
работоспособности, сохранением и укреплением 
здоровья курсантов учебных организаций МВД 
России.
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Происходящие перемены в обществе обуслови-
ли необходимость обновления всей отечественной 
системы образования, высшей школы. Существен-
ным образом повысился интерес к образованию, 
центральным звеном которого является личностно 
ориентированное обучение и развитие самостоя-
тельной творческой личности, ее познавательных 
возможностей, познавательного интереса. Дина-
мизм, присущий современному обществу требует 
от системы высшего образования воспитания людей 
социально активных, коммуникабельных, заинтере-
сованных в достижении целей, мыслящих творче-
ски и свободно.

Жизнь начала XXI века диктует необходимость 
формирования человека творческого, способного 
принимать ответственность за то, что происходит с 
ним самим и в окружающем его мире. В Законе РФ 
«Об образовании», важной задачей образователь-

ной политики называется достижение современно-
го качества образования, его соответствия актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, об-
щества, государства, а личностно ориентированное 
обучение определяется как приоритетная концеп-
ция учебно-воспитательного процесса. Личностно 
ориентированное обучение предполагает специфи-
ческую педагогическую деятельность по созданию 
оптимальных условий для развития потенциальных 
возможностей учащихся, духовного начала, форми-
рования активности, самостоятельности, познава-
тельного интереса.

Социально-экономические и политические из-
менения в стране активизировали педагогическую 
мысль и поиски, связанные с обновлением содер-
жания образования, методов обучения, с введени-
ем новых технологий обучения в целях повышения 
качества образования. При этом в центре внимания 
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оказались методы управления педагогическим про-
цессом, которые способствуют становлению у обу-
чающихся положительной познавательной мотива-
ции как личностно значимой ценности.

Отечественные и зарубежные специалисты в 
области педагогики и психологии подчеркивают 
противоречия между выдвигаемой современным 
обществом потребностью в формировании и разви-
тии самостоятельной заинтересованной личности и 
недостаточной разработанностью педагогических 
условий реального и целенаправленного достиже-
ния этой цели на всех этапах обучения. Поэтому 
сейчас в педагогике ведется интенсивный поиск 
рациональной организации образовательного про-
цесса, стимулирующего развитие познавательной 
активности и интересов обучающихся.

Система обучения в вузе рассматривается те-
перь как активное, коммуникативное, продуктив-
ное, познавательное взаимодействие преподавате-
ля и обучающихся, а также их самих между собой. 
Формирование познавательного интереса у лично-
сти обусловливает необходимость органического 
единства обучения, воспитания, профессионально-
го и личностного развития, интеграции учебной, 
методической, научно-исследовательской, воспита-
тельной работы в рамках целостного образователь-
ного процесса вуза.

Отмеченные аспекты и противоречия развития 
современного высшего образования имеют непо-
средственное отношение к совершенствованию 
деятельности высших учебных заведений МВД 
Российской Федерации должны рассматриваться 
в качестве одного из важнейших условий реали-
заций требований, предъявляемых к подготовке 
специалистов. При этом следует учитывать, что 
главной целью обучения и воспитания в высшем 
учебном заведении является формирование все-
сторонне развитой, профессионально подготов-
ленной, морально и психологически устойчивой  
личности.

Материалы печати, проведенные исследования 
свидетельствуют, что негативное влияние на со-
вершенствование профессиональной деятельно-
сти оказывают недостатки обучения и воспитания. 
Одной из причин недостаточной подготовленности 
специалистов является низкий уровень использова-
ния потенциала педагогики и психологии в образо-

вательном процессе высших учебных заведений, и 
в частности, положений психолого-педагогической 
науки, ее современных разработок в области фор-
мирования и развития познавательного интереса 
с учетом того, что познавательный интерес играет 
важную роль в мотивации, активизации и направ-
ленности учебно-познавательной деятельности об-
учающихся.

Проблема развития познавательного интере-
са личности не является абсолютно новой. Такие 
всемирно известные педагоги, философы, научные 
деятели, как И.И. Бецкой, П.П. Блонский, И. Гер-
барт, А. Дистервег, П.Ф. Каптерев, Я.А. Комен-
ский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский и другие в своих работах затра-
гивали проблемы познавательной деятельности, 
познавательной активности, познавательного ин-
тереса в обучении. В педагогическом наследии 
видных военачальников (А.В. Суворов, П.С. На-
химов, С.О. Макаров, М.И. Драгомиров и др.) мы 
также находим ссылки на необходимость форми-
рования познавательного интереса при обучении  
слушателей.

Сложность решения проблемы познавательно-
го интереса обусловлена наличием большого числа 
разноплановых факторов, определяющих как при-
роду, так и его проявление, и развитие (А.Н. Леон-
тьев, А.К. Маркова, Г.И. Щукина и др.).

Выдвижение проблемы развития познаватель-
ного интереса отвечает современным требованиям 
гуманизации образования. Решение этой проблемы 
имеет непосредственное отношение к устранению 
целого ряда существенных причин недостатков 
процесса обучения в высшей школе:

1) представление обучаемым готовых знаний: 
абстрактные идеи не найдут применения в деятель-
ности и поведении, пока человек не обнаружит в 
них личностный смысл;

2) преимущественное обучение научным по-
нятиям, в ущерб раскрытию сущностных характе-
ристик изучаемых явлений;

3) содержательная организация образователь-
ной деятельности в вузе недостаточно направлена 
на формирование, развитие и удовлетворение по-
знавательных интересов обучающихся. 

Работы по данной проблеме, анализ образо-
вательной практики показывает, что современная 
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высшая школа нуждается в разработках теории и 
практики формирования и развития познаватель-
ного интереса обучающихся, объединяющих в 
себе наиболее ценные положения существующих 
теорий, формулирующих на их основе и на базе 
вузовской практики новые, отвечающие современ-
ным условиям, идеи и дающих систему методов 
их практической реализации в решении проблемы 
совершенствования профессиональной подготовки 
слушателей.

Следует отметить, что в системе высшего об-
разования идет активный поиск новых технологий, 
авторских концепций, создание авторских и экс-
периментальных курсов. При этом в большинстве 
своем в основу кладется идея активной учебно-по-
знавательной деятельности, активизации позна-
вательных интересов (Т.Ф. Агбашев, В.Н. Гуляев, 
Р.Г. Хазанкин и другие). 

В целом педагогика высшей школы нуждает-
ся в дальнейшей теоретической разработке. Не-
обходимо решить проблемы в том числе теорети-
ко-методологического характера, провести анализ 
учебно-познавательной деятельности слушателей, 
осуществить дальнейшую разработку понятийного 
аппарата, системы закономерностей и принципов 
обучения.

Изучаемый нами возрастной период человека 
(юношеский возраст) является сензитивным для 
интеллектуального развития личности. Основой 
этого развития в значительной мере является учеб-
но-познавательная деятельность и, непосредствен-
но, познавательные интересы. Но как показыва-
ют исследования педагогов (А.В. Барабанщиков, 
В.Я. Кикоть, И.А. Скопылатов, С.В. Литвиненко, 
А.И. Лутовинов и другие), при явной положитель-
ной роли активных видов учебно-познавательной 
деятельности в практике вузов преобладают пассив-
ные виды, не обеспечивающие должного развития  
личности.

Одну из причин этого положения мы видим в 
отсутствии доступной профессорско-преподава-
тельскому составу вузов концепции формирова-
ния и развития познавательных интересов слуша-
телей.

Таким образом, в настоящее время существует 
объективная необходимость в обобщении и даль-
нейшем развитии теории и практики организации 

учебно-познавательной деятельности и развития 
познавательного интереса обучающихся как усло-
вия совершенствования их профессиональной под-
готовки.

В современных условиях назрела необ-
ходимость в разработке следующих научных  
положений:

1. Важным принципом процесса образования 
и профессиональной подготовки слушателей явля-
ется требование о первичности формирования по-
знавательного интереса и уже на этой основе — ов-
ладение системой общенаучных и профессиональ-
ных знаний (принцип первичности познавательного 
интереса);

2. Реализация на практике идеи дифференци-
рованного формирования познавательного интереса 
на основе диагностики, индивидуализации, учета 
особенностей слушателей;

3. Перенос акцента с общих целей учебно-
познавательной деятельности на познавательные 
интересы самого слушателя, на его личностную  
сферу;

4. уровень индивидуального и дифференци-
рованного овладения учебно-познавательной дея-
тельностью определяется в зависимости от уровня 
развития познавательных интересов и личностных 
характеристик обучающегося;

5. рассматриваемая в педагогике система свя-
зей и отношений между элементами процесса об-
разования дополняется следующими: 

а) познавательные интересы, личностная сфе-
ра и учебно-познавательная деятельность обучаю-
щегося взаимосвязаны и определяют характер друг 
друга. При этом процесс формирования познава-
тельного интереса и овладения учебно-познаватель-
ной деятельностью обучающегося определяются 
характером взаимодействия личностной и предмет-
но-практической сфер личности;

б) высокий уровень сформированности по-
знавательного интереса слушателя определяются 
уровнем развития компонентов личностной сферы 
и характером их подчинения личностно значимой 
цели образовательной деятельности; 

в) эффективность образования и професси-
ональной подготовки слушателя определяется ка-
чеством последовательной реализации всех этапов 
формирования познавательного интереса:



Вестник экономической безопасности250 № 3 / 2018

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

• осознание (формирование) собственных позна-
вательных интересов, мотивов, ценностей, уста-
новок образовательной деятельности;

• осознание личных целей образовательной дея-
тельности в вузе, профессиональной деятель-
ности слушателей и подчинение им всех других 
компонентов личностной сферы;

• овладение учебно-познавательной деятельно-
стью на уровне алгоритмов;

• овладение учебно-познавательной деятельно-
стью на уровне анализа, выбора приемлемого 
способа деятельности;

• самостоятельное творческое выполнение дея-
тельности; 
г) уровень развития познавательных интере-

сов слушателе вуза МВД РФ определяют характер 
рефлексивных процессов и характер самооценки 
личности;

6. Предложены методы исследований: 
• выделение ключевых познавательных интере-

сов слушателей; 
• сопоставление уровней развития познаватель-

ных интересов, учебно-познавательной дея-
тельности слушателя, его личностных характе-
ристик и уровня образования.
В современных условиях необходимо совершен-

ствовать методику определения уровня развития по-
знавательных интересов слушателей в процессе ов-
ладения ими учебно-познавательной деятельностью, 
обновить принципы составления учебных и методи-
ческих программ и пособий с учетом уровня сфор-
мированности познавательного интереса по схеме: 
личностные характеристики — цель — алгоритм —  
учебный материал — творческие задания, совер-
шенствовать комплекс методов контроля, оценки, 
анализа уровня сформированности познавательного 
интереса, овладения слушателями учебно-познава-
тельной деятельностью и уровня их развития на базе 
компонентов личностной сферы обучающегося.

Практикой педагогической деятельности уста-
новлено, что степень влияния, механизм и длитель-
ность воздействия того или иного фактора в целом 
на учебную деятельность, так и непосредственно на 
формирование познавательного интереса у слуша-
телей неодинакова.

Нами выделены уровни развития педа-
гогических навыков и умений формирова-

ния познавательного интереса обучающихся  
в вузе: 
• начальный уровень — это такой уровень, ко-

торый позволяет преподавателю (специалисту, 
прошедшему психолого-педагогическую под-
готовку) на грамотном уровне осуществлять 
деятельность по формированию познавательно-
го интереса у слушателей и добиваться на этой 
основе более или менее успешного обучения и 
воспитания обучаемых; 

• средний уровень — это уровень подготовки к 
формированию и развитию познавательного 
интереса слушателей с помощью преподава-
теля, имеющего определенный опыт педагоги-
ческой деятельности. У него сформировалась 
уверенность в работе, и он способен осознан-
но выбирать наиболее целесообразные мето-
ды, приемы и средства учебно-познавательной 
и воспитательной деятельности, добиваться 
заданной эффективности в отдельных видах 
педагогической деятельности, успешно про-
водить формирование познавательного ин-
тереса слушателей, обучение и воспитание  
обучаемых; 

• высокий (творческий) уровень — это уровень, 
когда человек способен творчески реализовать 
себя как преподавателя и свой личный педаго-
гический опыт в учебно-воспитательной дея-
тельности и повседневно добиваться высокой 
результативности в формировании познаватель-
ного интереса у слушателей; 

• может быть еще одна категория преподавате-
лей — новаторы.
Общение, как часть педагогической деятель-

ности, проникновение творчества в общение пре-
подавателя с слушателямиявляются непременными 
условиями продуктивного педагогического труда 
по формированию познавательного интереса обуча-
ющихся.

Совершенствования профессионально-педа-
гогической подготовки преподавателей вузов по 
формированию познавательного интереса у слу-
шателей необходимо действовать по следующей  
программе:
• систематически посещать занятия наиболее 

подготовленных преподавателей, попытаться 
определить какими приемами, методами, спо-
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собами пользуются они, формируя познаватель-
ный интерес слушателей;

• пытаться сравнить манеру общения с слушате-
лями различных курсов обучения, различных 
преподавателей и установить, что в технологии 
этого общения соответствует индивидуально-
сти обучаемых и особенностям образовательно-
го процесса, а что — нет;

• систематически присутствовать на воспита-
тельных мероприятиях, проводимых со слуша-
телями опытным педагогами, в соответствии с 
системой и комплексным планом воспитания 
слушателей вуза МВД, обращая внимание на 
то, как они учитывают настроения слушате-
лей, их индивидуальные особенности, уровень 
сформированности познавательного интереса  
и т.д.
Практика показывает, что существуют раз-

личия в понимании того, как влияют эти факто-
ры и происходит субъективная постановка це-
лей формирования познавательного интереса у  
слушателей.

Прежде всего, надо отметить, что цели не изо-
бретаются, не ставятся субъектом произвольно, а 
даны в объективных обстоятельствах. Вместе с тем 
осознание целей (или «принятие» целей, которые 
ставятся перед субъектом извне), представляет со-
бой отнюдь не автоматически происходящий и не 
одномоментный акт, а относительно длительный 
процесс формирования познавательного интереса у 
слушателей.

Другая важная сторона процесса целеполагания 
состоит в конкретизации целей, в выделении усло-
вий, в которых она дана.

Как показывают полученные данные цель фор-
мирования познавательного интереса у обучаю-
щихся в вузах МВД объективно существует в кон-
кретной профессиональной, социально значимой 
деятельности сотрудников органов внутренних 
дел. Здесь действие, направленное на формиро-
вание познавательного интереса у слушателей не 
может абстрагироваться от нее — только если в 
воображении. Поэтому помимо своего интенцио-
анального аспекта (что должно быть достигнуто), 
познавательное действие имеет и свой операцион-
ный аспект (как, каким образом это может быть до-
стигнуто), который определяется не самой по себе 

целью, а предметными условиями ее достижения. 
Иными словами, осуществляющее познаватель-
ное действие по формированию познавательно-
го интереса у слушателей отвечает поставленной  
задаче.

Познавательные действия, подчиняющиеся со-
знательным целям, непосредственно зависят от ус-
ловий достижения конкретной цели — формирова-
ния познавательного интереса.

Эти «единицы» познавательной деятельности и 
образуют структуру процесса формирования позна-
вательного интереса у слушателей.

Процесс формирования познавательного инте-
реса у слушателей представляет собой динамиче-
скую систему, которая характеризуется постоянно 
происходящими трансформациями мотива в дей-
ствие, действия в мотив и т.д.

Познавательная деятельность может утратить 
мотив, вызвавший ее к жизни, и тогда она превра-
тится в действие, реализующее совсем другое от-
ношение к миру — другую деятельность. Наоборот, 
познавательное действие может приобрести само-
стоятельную побудительную силу и стать основной 
деятельностью. Наконец, познавательное действие 
может трансформироваться в способ достижения 
цели, в прием, способный реализовать различные 
действия.

Динамизм, подвижность структурных единиц 
познавательной деятельности выражается, с одной 
стороны в том, что каждая из них может становить-
ся более дробной или включать в себя единицы пре-
жде относительно самостоятельные.

В ходе достижения выделившейся общей цели 
формирование познавательного интереса у слуша-
телей может происходить выделение промежуточ-
ных целей, в результате чего целостное действие 
дробится на ряд отдельных последовательных дей-
ствий. Это особенно характерно, когда действие 
протекает в условиях, затрудняющих его выполне-
ние с помощью уже сформировавшихся приемов.

Противоположный процесс состоит в укрупне-
нии структурных единиц познавательной деятель-
ности. Это когда объективно достигаемые проме-
жуточные результаты перестают выделяться субъ-
ектом учебно-творческого процесса в форме целей.

Следовательно, выделение в познавательной де-
ятельности образующих ее «единиц» имеет перво-
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степенное значение для решения проблемы форми-
рования познавательного интереса.

Цементирующим фактором всех структурных 
единиц познавательной деятельности является лич-
ностноориентированный деятельностный подход. 
Это объясняется тем, что личность слушателя ха-
рактеризуется специфическими чертами, которые 
делают ее единственной, особенной, отличной от 
другой. Личность зависит от своей принадлежности 
к обществу, к социальным категориям или к опреде-
ленным группам.

В современных условиях мышление обучаю-
щихся характеризуется не только пополнением и 
обогащением знаний, но и глубоким познаватель-
ным интересам к практической деятельности по бу-
дущей специальности.

Важнейшая роль в формировании познаватель-
ного интереса у слушателей принадлежит совре-
менным педагогическим технологиям. Проведен-
ный анализ показал, что эффективность разработки 
курсов зависит от многих параметров, прежде всего 
тем, насколько содержание учебно-познавательной 
деятельности соответствует ее целям, насколько 
полно и обоснованно используются новые техноло-
гические возможности формирования познаватель-
ного интереса.

Учебная деятельность имеет и свою внешнюю 
структуру или строение, которая включает такие 
компоненты, как учебные задачи в форме зада-
ния; учебные действия; контроль, переходящий в 
самоконтроль; оценку, переходящую в самооцен-
ку. Каждому из этих компонентов присущи свои  
особенности.

Познавательный интерес может быть широким, 
планирующим, результативным, процессуально-со-
держательным, учебно-познавательным и, на выс-
шем уровне, преобразующим интересом. Эти виды 
познавательного интереса могут быть соотнесены с 
мотивационными ориентациями обучаемых.

В учебно-познавательной деятельности в вузах 
наибольший интерес представляют мотивы интел-
лектуально-познавательного плана. Эти мотивы 
осознаваемы, понимаемы, реально действующие. 
Они осознаются как жажда знаний, необходимость 
(нужда) в усвоении этих знаний, как стремление к 
расширению кругозора, углублению, систематиза-
ции знаний.

Во время обучения слушателя формируется 
прочная основа профессиональной деятельности. 
Однако практика показывает, что не все слушатели 
уверены в правильности выбора или отрицательно 
относятся к будущей профессии.

Существенным показателем формирования по-
знавательного интереса у слушателя служит его 
умение осуществлять все виды и формы познава-
тельной деятельности.

Перед педагогическими коллективами вузов 
возникает ответственная задача формирования у 
слушателей познавательного интереса. Это пред-
полагает необходимость обучения его умению 
учиться планировать, организовывать свою учеб-
ную деятельность. Подобная постановка вопроса 
требует первоначально определения самих учеб-
ных действий, которые необходимы для успеш-
ной учебы, программы их выполнения на кон-
кретном учебном материале и четкой организации 
упражнений по формированию познавательно-
го интереса. При этом образец выполнения этих 
действий может демонстрировать сам педагог, 
влияние которого особенно важно в адаптацион-
ный период обучения на первом курсе. Глубокие 
научные знания, педагогическое мастерство, ди-
дактичность и объективность педагогического 
общения — вот условия, катализирующие фор-
мирование курсантского самосознания, способ-
ствующие формированию у них познавательного  
интереса.

Другими словами, формирование познава-
тельного интереса слушателя вуза МВД означает 
развитие его рефлексии, осознание им себя субъ-
ектом деятельности, носителем определенных 
общественных ценностей, социально полезной 
личностью. Это, в свою очередь, означает для 
педагога необходимость усиления диалогично-
сти обучения, специальной организации педа-
гогического общения, создания для слушателей 
условий возможности отстаивания своих взгля-
дов, ценностных ориентации, целей, жизнен-
ных позиций в процессе учебно-познавательной  
деятельности.

Это положение соотносимо с современными 
тенденциями формирования познавательного инте-
реса, профессионального и личностного развития, 
подготовки компетентного специалиста.
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Департамент государственной политики в сфере 
высшего образования письмом от 15.02.2018 № 05-436  
направил в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования, «Методические 
рекомендации по организации и проведению в об-
разовательных организациях высшего образования 
внутренней независимой оценки качества образова-
ния по образовательным программам высшего об-
разования — программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры». 

Между тем действующее законодательство 
Российской Федерации в сфере образования не 
регламентирует реализацию внутренней независи-
мой оценки качества образования с привлечением 
преимущественно внутренних ресурсов образова-
тельной организации. Однако в апреле 2018 года 

Минобрнауки РФ запланировал проведение мони-
торинга внедрения в деятельность образовательных 
организаций высшего образования механизмов вну-
тренней независимой оценки качества образования.

Возникает вопрос, как образовательным орга-
низациям высшего образования в короткий срок 
отреагировать на методические рекомендации, ко-
торые носят рекомендательный характер?

Внутреннюю независимую оценку качества 
подготовки обучающихся образовательной органи-
зации рекомендуется осуществлять в рамках:
• промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям);
• промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам прохождения практик;
• промежуточной аттестации обучающих-

ся по итогам выполнения курсовых работ 
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и проектов, а также участия в проектной  
деятельности;

• проведения входного контроля уровня подготов-
ленности обучающихся в начале изучения дис-
циплины (модуля);

• мероприятий по контролю наличия у обучаю-
щихся сформированных результатов обучения 
по ранее изученным дисциплинам (модулям);

• анализа портфолио учебных и внеучебных до-
стижений обучающихся;

• проведения олимпиад и других конкурсных меро-
приятий по отдельным дисциплинам (модулям);

• государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся.
В данной статье рассматривается вопрос меропри-

ятий по контролю наличия у обучающихся сформи-
рованных результатов обучения по ранее изученным 
дисциплинам (модулям), который до 2011 года носил 
название тестирования остаточных знаний студентов.

Как известно, в государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образования 
второго поколения (ГОС ВПО), введенных в 2000 году, 
были введены требования к обязательному минимуму 
содержания основной образовательной программы, к 
условиям ее реализации и срокам ее освоения. 

Основная образовательная программа (ООП) со-
гласно ГОС ВПО предусматривала изучение студентом 
циклов дисциплин и государственную итоговую атте-
стацию. Для каждой дисциплины был определен ми-
нимум ее содержания. Поэтому, для оценки качества 
освоения ООП достаточно было иметь набор тестов 
по каждой дисциплине, по результатам выполнения 
которых эксперт Рособрнадзора делал вывод об уров-
не остаточных знаний студентов. На основе анализа 
результатов государственной итоговой аттестации 
можно было сделать вывод об уровне знаний, уме-
ний и навыков выпускника, так называемых ЗУНов.

В отличие от ГОС ВПО второго поколения, осно-
вой которых были достаточно определенные (стан-
дартизованные) требования к освоению дисциплин, 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования третьего поколения 
(ФГОС ВО), введенные с 2011 года, базируются на 
компетентностном подходе, в соответствии с кото-
рым разрабатываются оценочные материалы (ОМ), 
обеспечивающие оценку уровня сформированности 
компетенций у обучающихся и выпускников.

Введение компетентностного подхода требует 
не только существенного пересмотра содержания 
образования, методов обучения, но и традиционных 
контрольно-оценочных процедур. В образовании, 
ориентированном на формирование практических 
умений и навыков обучающихся, особенно много 
зависит от того, сумеют ли образовательные орга-
низации создать адекватные компетентностному 
подходу системы контроля и оценки качества под-
готовки обучающихся. В рамках ФГОС объектами 
оценки (образовательными результатами) являются:
• знания;
• умения;
• общекультурные компетенции;
• общепрофессиональные компетенции;
• профессиональные компетенции;
• опыт практической деятельности.

Начиная с 2011 года все образовательное сооб-
щество использует понятие «компетенция», однако, 
ни в одном нормативном документе Министерства 
образования и науки РФ, начиная с Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нет его определения при-
менительно к системе образования. Приведем не-
которые имеющиеся на настоящее время подходы к 
понятию «компетенция».

В толковом словаре русского языка Ожего-
ва С.И. понятие «компетенция» рассматривается 
как круг вопросов, в которых кто-либо хорошо ос-
ведомлен; круг полномочий, прав.

В толковом словаре под редакцией Ушако-
ва Д.И. видны различия между понятиями компе-
тентность и компетенция: «компетентность — осве-
домленность, авторитетность; компетенция — круг 
вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом, кругом пол-
номочий».

Так же многие авторы, такие как Хутор-
ской А.В., Зимняя И.А., Емельянова Ю.Н., Селев-
ко Г.К., Кондурар М.В., Шишов С.В., Кальней В.И., 
Чошанов М.А. и др. в разных вариациях трактовали 
понятие «компетенция».

Таким образом, не имея на сегодняшний день 
единого понимания, что такое компетенции, препо-
давательское сообщество пытается формировать их 
у обучающихся и разговаривать на одном языке с 
инспекторами Рособрнадзора.
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Компетентностный подход акцентирует внима-
ние на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать 
в различных ситуациях. Компетентностный под-
ход связан с переносом акцента с преподавателя и 
содержания образования на обучающегося и ожи-
даемые результаты образования, что является про-
явлением существенного усиления направленности 
образовательного процесса на студента. С этой точ-
ки зрения вместо акцента на ЗУНы преподаватель 
должен переключать внимание на:
• компетенции (как результате образования); 
• образовательные технологии (как способ их 

формирования);
• оценочные материалы (как инструмент доказа-

тельства достижения заявленных результатов 
образования).
В представленной ниже табл. 1 представлены 

объекты оценки, на формирование которых должен 
быть направлен учебный процесс.

На наш взгляд, с помощью тестов возможно 
оценить только знания и, в отдельных случаях, уме-
ния обучающихся.

Таким образом, перед преподавателем возника-
ет проблема разработки тестов, как одного из ком-
понентов оценочных материалов для оценки уровня 
сформированности компетенции на различных эта-
пах ее формирования. Материал статьи посвящен 
возможным путям решения этой проблемы.

Какие трудности возникают у преподавателя. Во-
первых, как известно при разработке любого учебно-
го плана идет формирование матрицы компетенций. 
Проблемы декомпозиции компетенции, когда за од-
ной компетенцией закреплены несколько изучаемых 
дисциплин, были описаны в статье [2, с. 36—40]. Са-
мый простой случай, когда за одной дисциплиной за-

креплена одна компетенция и дисциплина идет один 
семестр. Тогда формирование теста по компетенции 
совпадает с разработкой теста по материалам дисци-
плины. Но такой случай на практике бывает редко.

Рассмотрим фрагмент матрицы компетенций и 
пример этапов формирования компетенций в про-
цессе освоения основной профессиональной об-
разовательной программы (ОПОП), хотя в приказе 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистра-
туры» понятие этапа формирования компетенции 
исключено.

В данной статье предлагается создать схему 
формирования для каждой компетенции прежде, 
чем разрабатывать оценочные материалы. Исход-
ным материалом для разработки схемы выступает 
матрица компетенций, которая прилагается к каж-
дому учебному плану.

В табл. 2 представлен фрагмент схемы форми-
рования компетенций по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). Эта схе-
ма составлена на основе соответствующей матрицы 
компетенций, в которой компетенция ПК-24 закре-
плена за шестью дисциплинами, двумя практиками и 
государственной итоговой аттестацией (ГИА).

Из представленного фрагмента матрицы схемы 
формирования компетенций видно, что:

1) информацию о формировании тестов для 
каждого этапа освоения компетенции можно брать 
только из матрицы компетенций;

2) в четвертом семестре можно сформировать те-
сты по каждой дисциплине или комплексный тест по 
дисциплинам «Финансы» и «Деньги, кредит, банки»;

Таблица 1
Объекты оценки в высшем образовании

Объекты оценки Тип аттестации Задания
Квалификация,
уровень квалификации

Государственная итоговая аттестация ВКР, государственный экзамен

Практический опыт Промежуточная аттестация по практике Практическое задание, направленное на решение 
локальной профессиональной задачи

Умения Текущий контроль, промежуточная  
аттестация (практика)

Тесты, задание, предполагающее решение  
типовых учебных, учебно-профессиональных задач

Знания Текущий контроль, промежуточная аттестация Тесты; задания на воспроизведение, понимание, 
анализ информации
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3) в пятом семестре можно сформировать ком-
плексный тест по дисциплинам «Финансы», «День-
ги, кредит, банки» и «Комплексный анализ хозяй-
ственной деятельности» и т.д.

Отметим, что по результатам тестирования на 
каждом этапе можно судить о сформированности 
только какой-то части компетенции ПК-24, потому 
что обучающемуся необходимо пройти еще произ-
водственную (включая преддипломную) практи-
ку, а также государственную итоговую аттестацию 
(ГИА). И только государственная экзаменационная 
комиссия (ГЭК) в своем протоколе о присвоении 
квалификации может судить об уровне освоения 
компетенций выпускника в целом.

Как известно, в программу государственной 
итоговой аттестации включаются все компетенции, 
обозначенные в основной профессиональной об-
разовательной программе по выбранной специаль-
ности или направлению подготовки согласно ФГОС 
ВО. Поэтому, мероприятия по контролю наличия у 
обучающихся сформированных результатов обуче-
ния по ранее изученным дисциплинам (модулям) 
будут проходить в течение всего периода обучения.

Исходя из вышеизложенного, на каждой кафе-
дре необходимо будет разрабатывать комплект меж-
дисциплинарных тестов для каждого семестра. По-
этому, предлагается следующий алгоритм действий 
преподавателя:

1. Получить матрицу компетенций в учебном 
отделе (управлении).

2. Составить схему формирования компетен-
ций по образцу, предлагаемому в табл. 2.

3. Сформировать тесты для каждого семестра 
при формировании компетенции, например ПК-24.

В заключение хотелось бы отметить, что, исходя 
из предлагаемой схемы формирования компетенций 
и алгоритма действий преподавателя, будет возмож-
но разработать комплект оценочных материалов для 
любого этапа формирования каждой компетенции. 
Предполагается, что представленная схема форми-
рования компетенций наглядно продемонстрирует 
проверяющим органам процедуру освоения и оцен-
ки компетенций обучающимся.

Литература
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

2. Мамасуев А.В., Сандрюкова Е.А. Пробле-
мы создания фонда контрольно-оценочных средств 
компетенций в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) // Вестник Московского гуманитарно-
экономического института. 2016. № 1.

3. Хуторской А.В. Технология проектирова-
ния ключевых и предметных компетенций // Интер-
нет-журнал «Эйдос». [Режим доступа: http://www.
eidos.ru/journal/2005/.

4. http://phorum.fgosvo.ru/viewtopic.php?p=2541.

Таблица 2
Схема формирования компетенций

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,  
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям

Финансы зач экз
Деньги, кредит, банки зач экз
Комплексный анализ хозяйственной деятельности зач экз
Производственная (Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)

зач.
оц

Банковское дело зач экз
Международные финансы экз
Корпоративные финансы экз
Производственная (Преддипломная)  
(практика для выполнения ВКР)

зач.
оц

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты  
и процедуру защиты ГИА
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Понятие «педагогическое сопровождение» ши-
роко представлено в отечественной литературе и 
рассматривается в контексте социологии, психоло-
гии, педагогики, так как имеет комплексный харак-
тер, отражая, с одной стороны механизмы взаимо-
действия людей в социальной сфере, с другой — вы-
ступает пространственно-временным отражением 
системно-структурных, процессуальных и деятель-
ностных характеристик личности [9, с. 2—17]. Ин-
ституциональная характеристика педагогического  
сопровождения в условиях высшей школы акцен-
тирует внимание на комплексном и целенаправлен-
ном воздействии на личность, ее сопровождение, 
в результате чего человек приобретает возмож-

ности оптимальной адаптации к новым условиям  
жизни.

Рассматривая понятие «педагогическое сопро-
вождение» авторы акцентируется внимание на том, 
что в данном процессе необходимо учитывать есте-
ственное развитие молодого человека (Г.Н. Сери-
ков); стремление содействовать развитию личности 
в процессе деятельности (Ч.А. Чирков). Исследо-
ватели подчеркивают мысль о том, что следствием 
сопровождения становится развитие и саморазви-
тие личности, сформированность профессиональ-
но значимых способностей, знаний, умений, навы-
ков, творческого подхода к своей деятельности [8, 
с. 137].
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Педагогическое сопровождение рассматрива-
ется отечественными учеными с различных точек 
зрения, что и определяет  неоднозначность его 
трактовки. Так, Э.М. Александровская [1, c. 100], 
Н.Г. Осухова [9, с. 4], трактуют данное понятие как 
познание, осмысление и коррекция мотивацион-
ных, эмоциональных, познавательных процессов, 
как вид взаимодействия при благоприятных усло-
виях, способствующих принятию  верных решений 
в жизненно важных ситуациях [6]. C позиции раз-
вития детей дошкольного возраста дифференциру-
ет сопровождение как метод (способ практическо-
го осуществления процесса сопровождения) и как 
профессиональная сферы деятельности (служба 
сопровождения развития). С позиции нашего иссле-
дования значимо представляется мысль о том, что  
в каждом конкретном случае носителем проблемы 
является сама личность, ближайшее окружение и 
формирующая социально-педагогическая среда. 
Автором сформулированы и основные принципы 
сопровождения: приоритет интересов самой лич-
ности; непрерывность процесса; мультидисципли-
нарность; индивидуализация. По мнению Н.Г. Осу-
ховой, сопровождение — это особая форма помо-
щи — патронаж [9, с. 90]. 

В исследовании Я.Л. Горшениной рекомендо-
ваны формы педагогического сопровождения. Це-
лесообразны, как считает автор,  консультирование  
(помощь в решении проблем по осуществлению 
учебной деятельности) и педагогическая мастер-
ская (анализ и конструирование ситуаций решения 
жизненно важных проблем) [4, с. 11]. 

По мнению Л.П. Качаловой, сущностью педа-
гогического сопровождения профессионального 
становления будущего специалиста в высшей шко-
ле, является, с одной стороны, оказание своевре-
менной помощи в поддержке личности в процессе 
обучения, с другой — сформировать готовность к 
самостоятельному преодолению трудностей. Ре-
зультатом педагогического сопровождения долж-
но стать профессиональное развитие и самораз-
витие личности, реализация его профессиональ-
но-личностного потенциала [7, с. 47]. В контексте 
процесса педагогического сопровождения меня-
ется сущность преподавателя, который становит-
ся фасилитатором, наставником, консультантом,  
помощником.

Проблема педагогического сопровождения осо-
бенно актуальная на этапе учебно-профессиональ-
ной адаптации курсантов образовательных органи-
зации ведомственного подчинения. Так, в работах 
последних лет обсуждаются такие проблемы, как 
психолого-педагогическое сопровождение адапта-
ции курсантов младших курсов [12, с. 285—288], 
адаптация курсантов образовательных организа-
ций МВД России к учебно-профессиональной де-
ятельности [11, с. 229—234], психологическое со-
провождение курсантов [2] и др. Указывается, что 
ведомственные образовательные организации «это 
особый вариант организации образовательного про-
цесса, предполагающий системную интеграцию об-
учения, воспитания и несения службы в качестве 
сотрудника полиции, что предопределяет и особен-
ности протекания процесса адаптации курсантов. 
Учитывая то, что практико-ориентированная подго-
товка предъявляет особые требования к сотруднику 
полиции, курсанты в наибольшей степени нужда-
ются в педагогическом сопровождении и поддерж-
ке» [12, с. 285] 

В современной литературе представлено по-
нятие «педагогическая поддержка», содержание 
которого состоит в том, что «поддерживать и раз-
вивать следует субъектность, то есть способность 
личности к преобразующему отношению к соб-
ственной жизнедеятельности, а также индивиду-
альность  и неповторимость индивида» [4]. Обо-
снование проблемы педагогической поддержки в 
сфере педагогической деятельности принадлежит 
О.С. Газману [3, с. 10—37], который трактует дан-
ный процесс как совместную деятельность пре-
одоления препятствий и достижения желаемых  
результатов. 

Проблемам педагогической поддержки посвя-
щены исследования А.Г. Асмолова, Е.В. Бондарев-
ской, В.И. Слободчиков, Е.Н. Шиянова и др., в ко-
торых представлены ведущие способы, механизмы 
и условия оказания поддержки личностного и про-
фессионального развития человека, при этом основ-
ное внимание уделено индивидуальности обучаю-
щегося. Авторы утверждают, что индивидуальность 
заключается во включенности индивида в систему 
общественных отношений, «внутренний диалог с 
самим собой, выход в уникальную подлинность са-
мого себя» [13, с. 354—355].
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Ряд авторов [3; 13 и др.] считают, что педагоги-
ческая поддержка обеспечивает помощь личности в 
процессе осуществления самостоятельного выбора 
своей деятельности, направлена на самодвижение и 
развитие человека. Процесс адаптации курсантов к 
условиям подготовки в образовательной организа-
ции МВД России направлен на активное приобще-
ние к особенностям учебных и служебных профес-
сиональных отношений. Интенсивность приобрете-
ния профессиональных компетенций в различных 
видах деятельности выбранной специальности 
определяется соответствующим педагогическим со-
провождением и поддержкой. 

На основе проведенного анализа литературы 
можно  констатировать, что данная проблема пред-
ставлена на междисциплинарном уровне и рассма-
тривается как создание оптимальных, комфортных 
условий, что составляет основу педагогического со-
провождения, направленного на развитие внутрен-
них качеств личности. Базовым при осуществлении 
педагогического сопровождения является личност-
но-ориентированный подход, направленный на рас-
крытие потенциальных возможностей личности 
развитие активности субъекта в процессе профес-
сионального становления. 
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На протяжении всей второй половины двадца-
того века происходило непрерывное развитие тех-
ники. С каждым годом создавались новые техноло-
гии, и до настоящего времени происходит процесс 
развития современных технологий для улучшения и 
облегчения условий жизни человека.

Толкование такого понятия, как технологии, на-
ходится в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» [1], в которой ска-
зано: «Информационные технологии — процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов».

С созданием первых компьютеров население 
планеты несомненно вышло на новый этап развития 
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человечества. Изначально компьютерная техника 
была мало кому доступна и использовалась только 
ограниченным кругом лиц. Однако, ближе к концу 
двадцатого века, благодаря прогрессу, компьюте-
ры стали появляться все чаще и чаще у различных 
слоев населения. Таким образом, уже в начале двад-
цать первого века компьютерная техника была чуть 
ли ни на каждом шагу в различных уголках мира, 
а благодаря созданию локальных сетей, таких, как 
Интернет, люди могут контактировать друг с другом 
не выходя из дома. Но на этом прогресс не останав-
ливается и в настоящее время современные техно-
логи удивляют не меньше, чем когда-то человече-
ство удивили первым персональным компьютером. 

В современном мире, пожалуй, у каждого че-
ловека есть телевизор, компьютер и, конечно же, 
мобильный телефон. Каждый день люди пользу-
ются всеми выше перечисленными устройствами, 
но самым востребованным изобретением является 
Интернет. Миллиарды людей ежедневно использу-
ют интернет-ресурсы для различных целей, будь это 
работа, учеба или развлечения, но без Интернета не-
возможно представить современный мир.

Современная молодежь — это основной пользо-
ватель Интернета, и следовательно — социальных 
сетей. Молодые люди, практически непрерывно 
сидят в глобальных сетях Интернета, общаясь друг 
с другом. Но в основном, никто не пользуется со-
временными технологиями для собственного разви-
тия, а просто сидят в таких социальных сетях как 
«Вконтакте», «Instagram», «Facebook», «Twitter» и 
многие другие, не получая действительно важной 
информации. А ведь в интернет-ресурсах находится 
абсолютно любая информация, связанная с любы-
ми сферами науки, будь это биология, физика, ино-
странные языки или литература: что угодно можно 
найти в Интернете и использовать это для собствен-
ного развития. Лишь ограниченный круг студентов 
пользуется этой возможностью и участвует в разно-
го рода научных конференциях, тем самым развивая 
самого себя и заботясь о своем будущем. В насто-
ящее время современную молодежь интересует, в 
основном, слава и материальное благополучие. Все 
стремятся зарегистрироваться в социальных сетях, 
сняв на свой мобильных телефон ролик, длинной 
в несколько минут, в надежде, что весь мир увидит 
его и слава будет с ним всю жизнь. Мотивировать 

современную молодежь для участия в научной дея-
тельности очень проблематично, ведь каждый ждет 
поощрений за ту или иную работу, но не за каждую 
деятельность дается вознаграждение и для кого-то 
очень сложно смириться с тем, что его старания не 
оценили. 

Как уже было сказано: невозможно представить 
современный мир без техники. Для улучшения и об-
легчения образовательного процесса во всех учеб-
ных заведениях введены те или иные технологии. 
Например, во всех школах страны, уже как несколь-
ко лет, действует система электронного введения 
дневника школьника. Теперь детям не обязательно 
носить бумажные дневники, они могут просто за-
йти на в свой электронный дневник и узнать все что 
нужно для успешного обучения: расписание (его из-
менения), домашние задания, увидеть все текущие 
оценки и многое другое, но данное введение также 
полезно и для обеспечения контроля родителями за 
детьми. Что же касается высшего образования — то 
в вузах используются компьютеры в библиотеках 
с доступом в Интернет, что помогает студентам в 
поиске нужной информации в привычном для них 
формате, также компьютеры и проекторы в аудито-
риях, банкоматы, автоматы с едой и многие другие 
технические средства, которые помогают улучшить 
образовательный процесс и способствуют мотива-
ции студентов к учебной деятельности.

На современном этапе развития техники каж-
дый человек имеет при себе мобильное устройство 
с доступом в Интернет, и следовательно, в соци-
альные сети. Все прекрасно слышали в различных 
исследовательских программах по телевидению, 
видели статьи в газетах и Интернет-источниках, о 
том, что из-за постоянного и неправильного исполь-
зования инновациями, у людей появляются разного 
рода отклонения, например, психические заболева-
ния (всем известные видеоигры, играя в которые у 
людей постепенно пропадает разграничение реаль-
ности от виртуального мира: человек настолько 
привыкает к компьютерному, выдуманному миру, 
что выключая компьютер, он не понимает, что игра 
прекращается и все происходит по-настоящему, при 
этом существует множество случаев, когда в таком 
состоянии люди могли навредить окружающим, 
а то и убить кого-то). Так же, из-за таких тенден-
ций, как возможность заработка денежных средств 
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в компьютерных играх, через социальные сети, пу-
тем распространения видеороликов и многое дру-
гое, современное поколение хочет мимолетной и 
легкой славы через технологии. При этом все чаще 
и чаще, при вопросе «Кем ты хочешь стать», слы-
шишь ответ, на подобии «Хочу стать блоггером». 
Но кто будет лечить людей? Кто будет производить 
продовольствия для обеспечения экономики нашей 
страны? Кто будет защищать людей? Блоггерами, 
вот кем хочет быть современная молодежь. Тем са-
мым, хотелось бы выделить проблему губительного 
влияния современных технологий на молодежь, из-
за которой снижается количество кадров для под-
готовки будущих специалистов в различных сферах 
деятельности. Данная проблема касается будущего 
нашей Великой страны и это повод задуматься о 
правильности использования технологиями в со-
временном мире, а также о способах пресечения 
отрицательных последствий относительно недавно 
появившейся техники.

Современные технологии позволяют взаимо-
действовать людям, находясь в различных уголках 
мира, страны, региона и города. На современном 
этапе развития технологий людям уже не обязатель-
но звонить друг другу, чтобы договориться о встре-
че — им достаточно написать в одной из социаль-
ных сетей или мессенджер. Интернет постепенно 
вытесняет необходимость пользоваться более ран-
ними изобретениями, такими как: мобильная связь, 
телевизор и др. Ведь фильмы, сериалы можно найти 
в Интернете, а позвонить можно через социальные 
сети и видеосвязь в них. Это все облегчает жизнь 
людям. Данные технологии помогают также в на-
учной жизни студентов. Каждый заинтересованный 
в научной деятельности студент знает, какую роль 
играют научные конференции, которые проходят 
практически во всех вузах страны. Но участвовать 
только в конференциях вуза, в котором учишься 
мало, ведь хочется узнавать новых людей, знако-
миться с их работами и открывать новые точки 
зрения на волнующие тебя вопросы, а также очень 
интересно побывать на других площадках. Очень 
важно участие как можно большего круга лиц на та-
ких конференциях, ведь каждому хочется, чтобы на 
него обратили внимание и услышали. А современ-
ные технологии помогают организовать межвузов-
ские, международные конференции, которые дают 

молодым специалистам огромный опыт для даль-
нейшей жизни. Несомненно, на данный момент у 
каждого вуза имеется сайт, на котором можно найти 
нужную информацию, но искать по разным сайтам 
очень долго и утомительно для любого человека. 
Возможно, для развития сотрудничества между на-
учными обществами вузов, можно было бы создать 
один сайт, на котором будет выкладываться вся ин-
формация о всех конференциях в различных вузах 
страны. Ведь это облегчило и ускорило бы процесс 
поиска конференций как для слушателей, так и для 
участников, желающих выступить со своими науч-
ными работами.

В современном обществе нельзя отрицать важ-
ность, можно даже сказать, что необходимость 
информационных технологий, ведь технологии 
используются в различных сферах человеческой 
деятельности и облегчает ее. Так и в образователь-
ном процессе неоспорима главенствующая роль со-
временных технологий, ведь любая деятельность 
обучающихся касается того или иного контакта с 
современной техникой. При этом, прогресс не сто-
ит на месте и с каждым годом происходит все боль-
шее проникновение технологий в образовательные 
учреждения нашей страны. Но нельзя забывать про 
ограничения, связанные с пользованием компью-
терной и иной техники, которые необходимы для 
ограждения обучающихся от негативных послед-
ствий, в особенности, в плане ухудшения здоровья 
детей и подростков (ухудшение зрения, проблемы с 
позвоночником и другие). 
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Существующая тенденция роста преступле-
ний экстремистского и террористического харак-
тера в мире в последние годы, зеркальным обра-
зом отражается на подготовку и проведения мас-
совых мероприятий: спортивного, культурного и 
политического направления с участием силовых  
структур1.

При этом сотрудники правоохранительных ор-
ганов должны с готовностью отразить возникаю-
щие угрозы в период максимального напряжения и 
решительно действовать для успешного выполне-
ния ими своего профессионального и гражданского 
долга. Гибель и ранение сотрудников правоохрани-
тельных органов при выполнении служебного долга 
и все возрастающие требования в обществе к про-
блеме борьбы с преступностью, предопределяют 
необходимость поиска новых эффективных средств 
и методов обучения.

1 © 2018 МИА «Россия сегодня» РИА-НОВОСТИ.

Известно, что умение в совершенстве владеть 
табельным оружием, уверенно применять приемы 
нападения при задержании и самозащиты, правиль-
но использовать и применять навыки тактической 
подготовленности, творчески подходить к исполь-
зованию профессионально-психологической под-
готовки во многом зависит успешность выполнения 
поставленных задач. 

Одним из подходов к совершенствованию под-
готовки сотрудников правоохранительных органов 
на современном этапе, является поиск эффективных 
путей и их научное обоснование, на основе требо-
ваний к служебной деятельности. Существующие 
проблемы профессиональной подготовленности со-
трудников правоохранительных органов существу-
ют не только в России, но и во многих зарубежных 
странах. Следует отметить, что учеными и практи-
ками в последние годы предпринимаются активные 
попытки совершенствования деятельности право-
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охранительных органов, в частности сотрудников 
полиции. В первую очередь уделяется внимание 
профессиональной направленности при подготовке 
сотрудника полиции и вопросам обеспечения его 
личной безопасности. Особое внимание придается 
оснащению полицейских подразделений специаль-
ными средствами и новейшим вооружением.

Например, в США, Англии, Франции, Герма-
нии, Испании, Италии и ряде других стран мира, 
гражданские лица, поступающие на службу в по-
лицию, проходят соответствующий профессиональ-
ный отбор. К ним предъявляются высокие требова-
ния, прежде всего по показателям развития физи-
ческих, специальных качеств и функционального 
состояния, с учетом сложности и трудностей пред-
стоящей профессии. При отборе в оперативные под-
разделения полиции используются методики трени-
ровок, применяемые в подразделениях специально-
го назначения, которые характеризуются, высокими 
физическими и психологическими нагрузками,  
в частности: 

1. Прогрессивные методы динамического па-
трулирования — ADAPT;

2. Специальная подготовка для бойцов — 
SWAT; 

3. Воля к выживанию — Will to survive;
4. Выживание на улице — Survive on the street 

и другие.
Программы обучения отвечают целому ряду 

требований обеспечения эффективности работы 
полицейских и соответствуют реальным услови-
ям работы во всех ситуациях служебной деятель-
ности. Полицейские имеют возможность изучать 
навыки в течение необходимого количества вре-
мени; применять полученные знания в повседнев-
ной практике; понимать правовое значение данной 
программы. Главной задачей данных программ об-
учения, является обеспечение охраны граждан от 
различных посягательств и личной безопасности 
сотрудника правоохранительных органов. Использо-
вание эффективной тактики ведения ближнего боя 
и специальных практических упражнений стрель-
бы из боевого оружия, позволяют обеспечить без-
опасность, как окружающих граждан, так и самого  
полицейского.

Полицейских учат принимать решения с помо-
щью выработки необходимых навыков, моделируя 

ситуации, максимально приближенные к реальным 
условиям практической действительности. Учеб-
ный курс по отражению неожиданных нападений и 
тактическим навыкам, является составной частью 
общего курса профессиональной подготовки со-
трудников полиции. 

Разработчиками учебного курса по отражению 
нападений, особое внимание уделено необходимо-
сти использования в обучении тактическим при-
емам и необходимым навыкам. Последние события 
в мире показали, что преступления направленные 
против личности, общества и государства совер-
шаются под «флагом» запрещенных террористи-
ческих организаций, преступных группировок, а 
также преступников-одиночек воодушевленных 
чуждым обществу идеалов. Поэтому, так важно на-
учить будущего полицейского умению правильно 
принимать решения в различных экстремальных  
ситуациях. 

В России подготовка сотрудников полиции осу-
ществляется в соответствии со стандартами2 и раз-
работанными программами обучения предназна-
ченные для повышения уровня профессиональной 
готовности в зависимости от направления подготов-
ки (специальности). 

Данные программы определяет структуру и со-
держание обучения, где целью специальных дисци-
плин является: 
• получение знаний, формирование умений и на-

выков обеспечения личной и общественной без-
опасности при выполнении оперативно-служеб-
ных задач;

• выработка навыков безопасных действий по 
пресечению противоправных проявлений с ис-
пользованием физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия;

• формирование высокой психофизической ра-
ботоспособности, использования психофизио-
логических качеств в обеспечении личной без-
опасности, развитие умение выявлять риски и 
угрозы опасности, принимать грамотные реше-
ния по их нейтрализации или минимизации.

• совершенствование тактических действий по 
обеспечению охраны общественного порядка 
на объектах городской инфраструктуры;

2 ФГОС-федеральный государственный образовательный стан-
дарт утвержденный Министерством образования и науки РФ.



265Вестник экономической безопасности№ 3 / 2018

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

• совершенствование индивидуальной боевой 
подготовленности к действиям в экстремальных 
ситуациях;

• развитие у сотрудников полиции важных психоло-
гических, морально-нравственных и деловых ка-
честв, привитие им чувства ответственности за вы-
полнение своих профессиональных обязанностей.
Особое внимание уделяется практическим за-

нятиям, где происходит «погружения» обучаемого в 
моделированные ситуации путем воссоздания жиз-
ненных ситуаций. 

Необходимо отметить, что качественная под-
готовка может быть успешной только при совре-
менной учебной материальной базе, позволяющей 
создавать обстановку и условия, максимально при-
ближенные к реальным. Где использование средств, 
способов и приемов, вызывает у обучаемого высо-
кое внутреннее напряжение, раскрывает возмож-
ности в подавлении волнения (страха), проявлять 
самообладание, мобилизовывает силы в условиях 
сложившейся обстановки. 

Таким образом: для решения задач в профессио-
нальной подготовке сотрудников правоохранительных 
органов требуется установить постоянную трениров-
ку личного состава в реалистических условиях, что в 
дальнейшем будет отвечать самым высоким предъяв-
ляемым требованиям к службам правопорядка.

На основании вышесказанного следует, привле-
кать кандидатов на службу с высокими морально-
волевыми качествами: 

1)	 принимать правильные решения;
2)	 оценивать окружающую обстановку и вы-

полнять сложные задания в экстремальных усло-
виях;

3)	 обладать высоким уровнем физического и 
психологического состояния;

4)	 иметь минимальную подверженность уста-
лости и стрессу.

Все это позволяет создавать предпосылки и 
изыскивать возможности, при дальнейшем со-
вершенствовании форм и методов подготовки со-
трудников правоохранительных органов, к дей-
ствиям против угроз вооруженного криминального  
конфликта. 

В конечном итоге, специалисты подчеркивают, 
что конечная задача подготовки сотрудника право-
охранительных органов заключается не в уничто-
жении правонарушителя, а в ликвидации угрозы, 
исходящей от него. 

Создание современных учебно-тренировоч-
ных полигонов, имитирующих различные усло-
вия оперативно-служебной деятельности, вклю-
чающие в себя навыки использования харак-
терных особенностей местности, применения 
боевого оружия, своевременного и правового при-
менения специальных и подручных средств, где 
задержание правонарушителя происходит в ус-
ловиях эмоционального и физического напряже-
ния, должны сочетать все компоненты подготовки  
сотрудника.
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Постиндустриальное общество, представля-
ющее собой крайне противоречивое явление, во 
многом дезориентирует подрастающее поколение в 

выборе ценностей, целеполагании, что, по мнению 
В. Франкла, В.Э. Чудновского и др., обусловливает 
экзистенциальный вакуум личности, провоцирует 
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ноогенный невроз. Очевидно, что без учета данных 
рисков образовательный процесс, в том числе, в 
системе высшего образования, не может быть эф-
фективным. Учитывая, что личностные характе-
ристики полицейского играют особую роль в про-
фессиональном становлении курсанта, сам педаго-
гический процесс в образовательных организациях 
МВД России сегодня необходимо трактовать в кон-
тексте гуманистической педагогики (традиционной 
для отечественного образования, в том числе для 
ведомственной сферы — И.А. Алехин, Б.П. Груз-
дев, В.Я. Кикоть, Н.В. Сердюк и др.) в противовес 
сциентистской (суть которой частично заложена 
в основу ФГОС ВО последнего поколения) пред-
ставлять как устойчивую совокупность следующих 
аспектов:
• воспитательного (как целенаправленного, пла-

номерного, системного влияния на личность 
для решения частных и общих педагогических 
задач, содействия ей в реализации социокуль-
турного поведения на основе интериоризиро-
ванных гуманистических ценностей);

• учебного (как процесса, включающего воспита-
ние в освоение научных знаний, умений, навы-
ков, т.е. «воспитывающего обучения»); 

• служебного (как процесса освоения и выполне-
ния служебных навыков с ориентацией на со-
блюдение закона, охрану правопорядка, заботу 
о сохранении прав человека);

• самостоятельную работу курсанта с собствен-
ной личностью.
Н.В. Сердюк [3] понимает «под гуманизацией 

высшего образования системы МВД направленный 
педагогический процесс, обеспечивающий такую 
атмосферу вузовской среды, в которой субъект — 
субъектные отношения всех партнеров строятся на 
основе уважения и индивидуальности друг друга; 
а осмысление научных знаний, открытий всеми 
участниками учебного процесса ведется только в 
соотнесении с общечеловеческими ценностями, 
только в контексте культуры», когда акцент ставит-
ся на диалоговой концепции культуры (М.М. Бах-
тин и др.).

Однако в массиве научных исследований, посвя-
щенных проблеме самовоспитания курсантов, ак-
цент преимущественно ставится на профессиональ-
ное самовоспитание обучающихся (А.Н. Ковалев, 

В.Н. Котляр, Ю.Н. Окунев, СЛ. Тихомиров и др.), 
тогда как, на наш взгляд, необходима внутренняя 
дифференциация интегрированного, целостного по 
своей сущности явления — самовоспитания — как 
личностного и профессионального компонентов. 
Причем они формируются в определенной иерар-
хии: от личностного уровня к профессиональному.

 Самовоспитание в самом обобщенном смысле 
нами трактуется как сознательная и целенаправлен-
ная деятельность человека по самоизучению и само-
оцениванию, изучению и интериоризации гумани-
стических ценностей, постановке жизненных целей, 
выбору актуального вида деятельности; готовность 
к изменению собственного поведения. Очевидно, 
что такая деятельность проходит подготовительные 
этапы, начиная с детства; в этом процессе ребенку 
долгое время необходима систематическая педаго-
гическая помощь, ибо такие личностные качества, 
как ответственность, воля, прогнозирование и проч. 
частично формируются только к подростковому 
возрасту. Таким образом, если у курсанта не было 
подобного опыта в школьное время, то в период 
обучения в образовательной организации высше-
го образования (особенно ведомственного уровня) 
самовоспитание, как правило, затруднено, курсант 
не в состоянии полностью соответствовать предъ-
являемым требованиям. Это требует дополнитель-
ной консультационной, коррекционной работы с  
субъектом.

 Самовоспитанию (как показано в педагогике 
смысложизненных ориентаций) [5, с. 331—335] 
присущи процессы, которые осуществляются в он-
тогенезе в определенной иерархической последова-
тельности: самовыражение, самопознание, выбор, 
самоконтроль, самоиспытание, самостимулирова-
ние, самоутверждение, самоуважение, жизнетвор-
чество. 

 Опыт авторов статьи показал, что самовыраже-
ние, самопознание, выбор, самоконтроль необходи-
мо включить в образовательный процесс первокурс-
ников, благодаря чему осуществляется их адаптация 
к новому коллективу, новым учебным, служебным 
требованиям, укрепляется чувство собственного 
достоинства. Для этого в рамках гуманитарных дис-
циплин (прежде всего, психологических, педагоги-
ческих) в семинарские, практические занятия сле-
дует вводить тренинговые элементы, развивающие 
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свободу представления о собственной личности, ак-
тивного слушания, организовывать дискуссии, дис-
путы, выполнение заданий в микрогруппах. 

 В данном контексте весьма значимой для кур-
сантов является рефлексивная деятельность (реф-
лексия — от лат. reflexio — обращение назад — 
мыслительный процесс, направленный на самопо-
знание, анализ своих эмоций и чувств, состояний, 
способностей, поведения), осуществляемая в конце 
проведенных занятий как ответы на вопросы: «Чем 
бала полезна данная тема в профессиональном пла-
не? В личностном плане? Что оказалось трудным? 
Что особенно заинтересовало? И проч.) [4, с. 147—
150].

В темпоральном плане различаются такие виды 
рефлексии, как ситуативная, ретроспективная и про-
спективная. Первый вид связан с ситуацией в насто-
ящем, анализом личности сопутствующих реакций. 
Ретроспективная — подразумевает оценку событий 
и действий, связанных с прошлым. Проспективная 
рефлексия позволяет анализировать предстоящую 
деятельность. Таким образом, систематически акту-
ализируя рефлексивную деятельность в жизни кур-
санта, и преподавательский, и командный составы 
укрепляют позитивные представления курсантов о 
целостности своей жизни.

 Обращаясь к воспитательному процессу, не-
обходимо подчеркнуть ценность искусства в фор-
мировании гармоничной личности полицейского, 
когда в нем сбалансированы разум, чувства, воля. 
Для развития эмоциональной сферы личности кур-
сантов их систематически следует включать в ме-
роприятия, где они являются не только зрителями 
(концерты, театральные спектакли), но и активными 
участниками (художественное чтение, пение и т.д.). 
В данном контексте кафедрой педагогики успешно 
апробирован формат рефлексивных проектов типа 
«Линия моей жизни», «Герб моей личности», «Мой 
нравственный идеал», «Любимый уголок моей Ро-
дины», «Любимы поэтические строки» и проч., в 
которых курсанты развивают свои художественные, 
литературные, аналитические способности. Благо-
даря этому, как показали исследования, формиру-
ется культура гражданского, эстетического, рефлек-
сивного уровней курсантов, готовность к творческо-
му и морально-нравственному выбору, расширятся 
их кругозор, снижается тревожность, стабилизиру-

ется самооценка. Вместе с тем оказывается и благо-
творное влияние на образовательное пространство 
факультета.

Мужская когорта обучающихся, в силу таких 
маскулинных особенностей в возрасте 18—20 лет, 
как рационализм, самоуверенность, сила, сниженые 
самоинтерес и самопринятие (Гулина Н.Р., Сазо-
нов М.А.) [1], менее склонна к самовыражению. В 
связи с этим охарактеризованная выше работа лич-
ности наиболее эффективна в гетерогенных груп-
пах, где женская часть участников более активно 
проявляет инициативу и на основе своего примера 
вовлекает юношей в процесс самопрезентации, са-
мопознания. 

Приобретая подобный опыт уже на первом кур-
се, курсанты с большей ответственностью подходят 
к самоконтролю, ситуациям самоиспытания, само-
стимулирования, самоутверждения в дальнейшем. 

 Для курсантов, обучающихся по специальности 
44.05.01 Педагогика и психология девиантного по-
ведения, в образовательном процессе необходимо 
получение первичного опыта в самоанализе для 
уточнения такого личностного качества, как эмпа-
тия (от греч. Empatheia — сопереживание — спо-
собность человека к параллельному переживанию 
тех эмоций, которые возникают у другого). Как вы-
яснил проведенный опрос, 30% курсантов в начале 
обучения оценивают собственную эмпатию как низ-
кую, на основе чего конкретизируются перспекти-
вы самосовершенствования и профессионального 
роста.

В.И. Смирновым оформлена структурная схема 
процесса самовоспитания: 

1. Осознание потребности и желания изме-
нить себя, усовершенствовать свои личностные ка-
чества, свое поведение. 

2. Самоанализ. 
3. Определение цели, программы и плана дея-

тельности. 
4. Деятельность, направленная на самоизме-

нение и самоусовершенствование.
5. Методы, приемы, средства деятельности по 

самовоспитанию: 
а) самообязательство, самоприказ, самопри-

нуждение, самоуговаривание, самоубеждение; 
б) самоинструктирование, самопереключение, 

самонапоминание, самоподчинение; 
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в) эмоционально-мысленный перенос в поло-
жение другого; 

г) самовнушение, самопоощрение, самонака-
зание, самоутешение; 

д) самоконтроль, самооценка, корректировка 
плана деятельности [2].

 Для того чтобы самовоспитание курсантов про-
текало планомерно, целенаправленно, следует по-
сле проведенной беседы обсудить с учебной груп-
пой Программу самовоспитания личности. 

В частности, в начале изучения общих основ 
педагогики (1 семестр) курсанты обсуждают акту-
альные для будущего сотрудника ПДН личностные 
качества, конкретизируют (на основе самооцени-
вания) уровень их сформированности. В случае 
низких показателей — оформляют Карту самовос-
питания (табл.). Если в профессиональном плане 
выявляется высокий уровень мотивации, первичной 
профессиональной готовности обучающегося, то 
он выбирает для себя другие — значимые в данное 
время — задачи для самовоспитания.

Таким образом, подводя итог, следует подчер-
кнуть:

1. Самовоспитание курсантов — актуальная 
проблема современного образовательного процесса 
в связи с деструктивными тенденциями постинду-
стриального общества и дефицитом специальной 
психолого-педагогической работы с детьми и моло-
дежью в течение их обучения в школе.

2. Преподавателям, курсовым офицерам необ-
ходимо понимать самовоспитание как актуальную 
и закономерную деятельность курсантов, являю-
щуюся важным элементом процессов воспитания, 
обучения, служебной, личностно ориентированной 
деятельности.

3. Для реализации эффективного самовос-
питания курсантов в образовательном процессе 
образовательных организаций МВД России необ-
ходима специальная программа, реализуемая с на-

чала первого курса и связанная с формированием 
рефлексивной, эстетической, гражданской культуры  
личности.
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Таблица
Карта самовоспитания

Процессуальные этапы Моя деятельность
1. Осознание потребности и желания 
изменить себя, усовершенствовать свои 
личностные качества, своё поведение 
2. Самоанализ
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Дисциплина «Предварительное следствие в 
органах внутренних дел» (далее — «ПС в ОВД»), 
преподаваемая на кафедре предварительного рас-
следования Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, сочетает в себе элементы таких 
учебных дисциплин как уголовное право, уголов-
ный процесс, криминалистика, теория государства 
и права, русский язык в деловой документации, ри-
торика, логика, психология. При этом основной це-
лью дисциплины «ПС в ОВД» является получение 
умений и навыков расследования преступлений, в 
ходе которого находят практическое применение 
теоретические знания всех перечисленных учебных 
дисциплин. 

Наилучшим средством для достижения выше-
названной цели является проведение ролевых игр. 

Ролевая игра должна носить метапредметный ха-
рактер, охватывать основные направления профес-
сиональной деятельности следователя, быть прак-
тико-ориентированной [5, с. 316]. 

Использование ролевой игры наиболее эффек-
тивно на завершающем этапе профессиональной 
подготовки специалистов [5, с. 315], либо на том 
этапе, когда уже изучена значительная часть учеб-
ных дисциплин.

Дисциплина «ПС в ОВД» начинает изучаться во 
втором семестре 3 курса либо в начале 4 курса. К 
этому времени курсанты (слушатели) Университета 
знают основные понятия дисциплин специализации 
(уголовного права, уголовного процесса, кримина-
листики, юридической психологии), а также полно-
стью изучили теорию государства и права и необхо-
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димые общеобразовательные дисциплины (русский 
язык в деловой документации, риторику, логику, 
психологию). 

В литературе нет единообразного понимания 
ролевой игры. В одних случаях она полностью ото-
ждествляется с деловой игрой; в других случаях ав-
торы различают деловую и ролевую игру; в третьих 
случаях ролевая игра рассматриваются как разно-
видность деловой игры; в четвертых случаях, на-
оборот, деловая игра рассматривается как разновид-
ность ролевой игры. Так или иначе, деловая и роле-
вая игры обладают общими признаками: имитация 
профессиональной деятельности; моделирование 
воображаемой ситуации; наличие правил, сюжета, 
ролей [4, с. 128]. 

На взгляд автора, ролевая игра является одной 
из разновидностей деловой игры. Деловая игра, 
в свою очередь, входит в группу игровых мето-
дов имитационной (модулирующей) технологии  
[4, с. 127].

В рамках настоящей статьи ролевая игра будет 
пониматься как разыгрывание обучающимися ро-
лей участников уголовного судопроизводства в рам-
ках ситуации расследования преступления. В ходе 
такого разыгрывания неизменной центральной фи-
гурой является следователь. 

Можно выделить несколько основных задач ро-
левой игры, связанных с необходимостью:

1) привития навыков самоконтроля интеллек-
туальной деятельности; 

2) развития творческого элемента профессио-
нального мышления [6, с. 189];

3) получения навыков самостоятельного при-
обретения знаний (путем анализа, обобщения, вы-
ведения новых знаний на основе уже известных), 
что вырабатывает способность к самообразованию 
в дальнейшем [5, с. 312];

4) преодоления психологических барьеров, 
связанных с неуверенностью в ситуациях публич-
ной деятельности следователя;

5) приобретения навыков трансформации от-
влеченных знаний в конкретные действия следо-
вателя, сопровождающиеся грамотной професси-
ональной речью с использованием необходимых 
юридических терминов.

К сказанному следует добавить, что ролевая 
игра имеет большое значение в становлении про-

фессионала [3, с. 217], помогает психологически 
подготовиться к будущей профессиональной дея-
тельности.

В рамках дисциплины «ПС в ОВД» возможно 
проведение ролевых игр двух видов:

1) производство различных следственных дей-
ствий (осмотр места происшествия, допрос, очная 
ставка, проверка показаний на месте, обыск, след-
ственный эксперимент);

2) разъяснение прав участникам уголовного 
судопроизводства (потерпевшему, подозреваемому, 
обвиняемому, свидетелю, защитнику).

Прежде чем приступить к рассмотрению от-
дельных видов ролевой игры, необходимо сфор-
мулировать ее основные правила, при соблюдении 
которых возможно достижение желаемого и про-
гнозируемого преподавателем результата. Прогно-
зирование результата ролевой игры необходимо для 
сохранения возможности преподавателя управлять 
учебным процессом, направляя его в заранее запла-
нированное русло. 

Итак, первое правило ролевой игры — конкре-
тизация преподавателем задания, которое предстоит 
выполнить обучающимся (то есть, разработка сце-
нария).

Второе правило, без которого невозможно 
успешное проведение ролевой игры, — это нали-
чие предварительной подготовки к ролевой игре, 
ее четкая организация, что предполагает снабжение 
участников ролевыми карточками и их инструктаж 
[1, с. 103].

Третье правило — это озвученная препода-
вателем заранее, до начала ролевой игры система 
оценивания действий ее участников [1, с. 105— 
106].

Теперь рассмотрим особенности проведения 
обоих видов ролевой игры, которые используются 
автором статьи на занятиях по дисциплине «ПС в 
ОВД».

1. Ролевая игра «Следственное действие» про-
водится в два этапа: I этап — игровой; II этап — 
оценочный.

Для игрового этапа рекомендуется такой спо-
соб разыгрывания ролей как «аквариум», когда ак-
тивные участники игры должны собраться в центре 
аудитории, а остальные участники наблюдают за их 
действиями [2, с. 85—86].
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Вся учебная группа, таким образом, разделяется 
на активных участников ролевой игры и наблюда-
телей. 

Среди активных участников ролевой игры есть 
основной участник (следователь) и вспомогатель-
ные участники (потерпевший, свидетель, обвиняе-
мый, защитник, специалист, понятые и другие).

Количество активных участников варьируется 
в зависимости от вида следственного действия. На-
пример, в предъявлении лица для опознания могут 
участвовать одновременно 10 курсантов (слушате-
лей): следователь, двое понятых, опознаваемый, два 
статиста, опознающий, специалист, оперуполномо-
ченный, следователь-помощник (в его кабинете на-
ходится опознающий до момента его приглашения в 
кабинет, где проводится опознание).

Для активных вспомогательных участников 
игры преподаватель заранее заготавливает ролевые 
карточки. В этих карточках необходимо изложить: 
• показания участника уголовного судопроизвод-

ства; 
• вопросы, которые он должен задавать; 
• какие-либо действия, которые он должен совер-

шить в процессе следственного действия. 
В эти слова или действия можно заложить си-

туацию конфликта, разрешение которого будет яв-
ляться одной из задач ролевой игры. 

Так, для защитника, участвующего в допросе 
подозреваемого, можно предусмотреть следующие 
условия: 

а) задает конкретные вопросы подозревае-
мому; 

б) дает подозреваемому краткие консультации 
в процессе допроса (например: «Об этом Вы можете 
не говорить, воспользуйтесь правом не свидетель-
ствовать против себя»); 

в) заявляет по окончании допроса устное хо-
датайство (например, о назначении какой-либо экс-
пертизы). 

При этом реакция следователя, которая после-
дует на указанные действия защитника, выявит его 
знания уголовного процесса, криминалистической 
тактики, а также его умения ориентироваться в из-
меняющейся ситуации.

Кроме того, как уже было сказано, задания в 
ролевой карточке помогают направить занятие в за-
планированное русло. 

К примеру, после допроса потерпевшего необ-
ходимо составлять план расследования по уголов-
ному делу. Для того чтобы в плане было как можно 
больше версий, в показания потерпевшего следует 
включить больше разнообразных деталей, которые 
позволят насытить план различными версиями и 
процессуальными действиями. Тем самым препо-
даватель получит в дальнейшем возможность мас-
штабно проверить знания и умения курсантов по 
составлению планов расследования.

Немаловажное значение имеет то, что детализа-
ция ролей предохраняет ролевую игру от тупиковой 
ситуации, когда, например, курсант, играющий роль 
обвиняемого, заявляет, что он отказывается от дачи 
показаний, так как желает воспользоваться правом, 
предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. В таком 
случае дальнейшее проведение «следственного 
действия» невозможно, и вся подготовка к нему, и 
запланированные тактические приемы не реализу-
ются.

Однако детализация ролей преподавателем не-
обходима не для всех, а только для вспомогательных 
участников следственного действия. Роль основно-
го участника следственного действия — следова-
теля — детализирована быть не может, поскольку 
это противоречит целям ролевой игры. Здесь, на-
оборот, преподаватель должен оценить знания, 
умения и навыки курсанта (слушателя) исходя из 
его творческой деятельности во время ролевой  
игры. 

Но для успешной ролевой игры курсант (слу-
шатель), играющий роль следователя, должен сам 
детализировать свои действия. Это не только целе-
сообразно, но и необходимо, и достигается путем 
составления плана проведения следственного дей-
ствия. 

План следственного действия обладает тем пре-
имуществом, что он составляется в составе всей 
учебной группы. В этом случае работа приобре-
тает характер группового упражнения, во время  
которого: 

а) один из курсантов (слушателей) составляет 
план на доске, а остальные — на «черновиках» или 
в рабочих тетрадях, то есть, имеется возможность 
вовлечения в учебный процесс одновременно всех 
членов учебной группы (преподаватель может при 
этом оценить работу многих курсантов);
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б) есть возможность обсуждения и корректи-
ровки содержания отдельных пунктов плана, после-
довательности их изложения, обоснованности и т.д. 
При этом активизируются аналитические способ-
ности курсантов (слушателей), они получают воз-
можность обмена мнениями, вступают в обсужде-
ние (применяется метод «мозгового штурма»), что, 
в свою очередь, психологически способствует луч-
шему закреплению учебного материала.

Оценочный этап является не менее важным, 
чем игровой: на этом этапе выявляется связь теории 
и практики, происходит актуализация усвоенной 
ранее нормативной базы, а те курсанты (слушате-
ли), которые не являлись активными участниками 
ролевой игры, получают возможность высказаться 
и оценить действия следователя.

В обязанности этих курсантов (слушателей), ко-
торые в ходе игрового этапа являются наблюдателя-
ми, входят: 

1) составление протокола по результатам след-
ственного действия;

2) оценка деятельности курсанта (слушателя), 
который играет роль следователя.

Результаты ролевой игры «Следственное дей-
ствие» оцениваются по следующим критериям: 
уголовно-процессуальный, криминалистический, 
морально-нравственный, организационно-комму-
никативный.

Для того чтобы оценка была содержательной, 
автором статьи разработаны и успешно использу-
ются на занятиях следующие элементы каждого из 
критериев оценки.

Элементы уголовно-процессуального критерия 
оценки:
• разъяснение участникам их прав, обязанно-

стей и ответственности со ссылкой на статьи  
закона;

• разъяснение участникам порядка следственного 
действия со ссылкой на статьи закона;

• соблюдение требований УПК РФ, предъявляе-
мых к следственному действию (например, за-
прета наводящих вопросов).
Элементы криминалистического критерия 

оценки:
• исчерпывающее определение обстоятельств, 

подлежащих выяснению в ходе следственного 
действия;

• грамотность и понятность формулировок во-
просов следователя;

• использование тактических приемов, направ-
ленных на получение информации в ходе след-
ственного действия.
Элементы морально-нравственного критерия 

оценки:
• соблюдение общепринятых моральных требова-

ний (вежливость, доброжелательность);
• соблюдение моральных требований, закреплен-

ных УПК РФ (недопустимость унижения чести 
и достоинства, неразглашение данных о частной 
тайне других лиц и другие).
Элементы организационно-коммуникативного 

критерия оценки:
• сохранение ведущей, организующей роли сле-

дователя;
• уверенность следователя в себе (манера гово-

рить и держаться, применять тактические при-
емы);

• способность сохранять контроль ситуации при 
любом поведении участников следственного 
действия.
Опыт проведения ролевых игр показывает, что 

курсантам (слушателям) необходимо раздавать оце-
ночные карточки с перечисленными выше критери-
ями и их элементами. Эти карточки для большей на-
глядности целесообразно оформлять в виде таблиц. 
Используя их, курсант (слушатель) не только оцени-
вает деятельность следователя, но и вынужден по-
вторять и углублять ранее полученные знания.

Например, оценивая элемент «разъяснение 
участникам порядка следственного действия со 
ссылкой на статьи закона» (уголовно-процессуаль-
ный критерий), курсант (слушатель) должен, пре-
жде всего, назвать те нормы закона, которые пред-
усматривают этот порядок. Например, для опозна-
ния это ст. 164 и ст. 193 УПК РФ. Кроме того, он 
должен знать, в чем конкретно заключается порядок 
оцениваемого следственного действия. 

При должной взыскательности преподавателя 
курсанты (слушатели) в ходе работы по оценива-
нию ролевой игры вынуждены внимательно про-
читывать и анализировать статьи УПК РФ, которые 
«откладываются» в их памяти уже не механически, 
а осознанно, применительно к конкретной жизнен-
ной ситуации.
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Заслуживает внимания такой элемент организа-
ционно-коммуникативного критерия как «способ-
ность сохранять контроль ситуации при любом по-
ведении участников следственного действия». Это 
как раз та способность, которая вырабатывается 
только в процессе ролевых игр, и никак иначе (пу-
тем теоретического изучения) привить ее курсантам 
(слушателям) нельзя. 

Например, в ходе ролевой игры «Осмотр места 
происшествия» участники следственного действия 
(понятые, заявитель) двинулись на место осмотра 
без команды следователя. При такой ситуации воз-
можно повреждение следов, изменение обстанов-
ки места осмотра, и реакция следователя по пред-
упреждению такого поведения других участников 
следственного действия подлежит оценке как раз по 
организационно-коммуникативному критерию.

Аргументированная оценка и подробный разбор 
курсантами-наблюдателями действий «следовате-
ля», в свою очередь, будут оценены преподавателем. 

Таким образом, ролевая игра «следственное 
действие» позволяет включить в активную работу и 
оценить знания и умения значительного количества 
курсантов (слушателей): от двоих (допрос свидете-
ля) до десяти (предъявление лица для опознания) 
активных участников и еще двоих или троих на-
блюдателей, которые могут быть опрошены в ходе 
оценочного этапа игры.

2. Ролевая игра «Разъяснение прав участни-
кам уголовного судопроизводства».

Для разыгрывания ролей в игре «Разъяснение 
прав участникам уголовного судопроизводства» 
можно рекомендовать два способа:

а) обмен ролями между партнерами (к приме-
ру, тот участник, который играл роль потерпевшего, 
играет роль следователя, а игравший роль следова-
теля исполняет роль потерпевшего);

б) ротация ролей — когда одну и ту же роль 
исполняют поочередно несколько обучающихся, 
при этом данной ролью может быть как роль следо-
вателя, так и роль участника уголовного судопроиз-
водства, которому следователь разъясняет права [2, 
с. 85].

В ходе этой игры можно разнообразить пси-
хологические условия. Так, преподаватель может 
определить следующие условия: 
• потерпевший не владеет русским языком;

• представитель юридического лица имеет юри-
дическое образование;

• свидетель является пожилым человек, который 
плохо слышит;

• подозреваемый является несовершеннолетним 
и т.д. 
Таким образом, при надлежащей организации 

ролевые игры являются универсальным средством 
для выработки практических умений и навыков рас-
следования преступлений.
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Аудит занимает особое место в системе обще-
ственных отношений и позволяет регулировать 
сложные социально-экономические процессы в эко-
номике. Последствия мирового финансового кризи-
са 2008 г. показали несоответствие механизма реа-
лизации целей и задач, изначально поставленных 
перед аудитом, потребностям экономики. Можно 
говорить о кризисе доверия в аудиторской деятель-
ности в мировом масштабе. Поэтому дальнейшая 
адаптация и копирование международной практики 
развития аудиторской деятельности является неце-
лесообразной.

Доверие потеряно для всех категорий заинте-
ресованных пользователей, в частности собствен-

ников, менеджмента организаций, инвесторов, бан-
ков, фондового рынка, кредиторов, контрагентов, 
контролирующих и надзорных органов, государства 
и общества. 

Попытки изменить сложившуюся ситуацию 
приводят к необходимости переосмысления методо-
логических принципов аудита. Базовые положения 
российского аудита, основанные на достижениях 
международной научной мысли и лучших мировых 
практиках, также требуют серьезного переосмысле-
ния.

Идея реформирования и совершенствования 
отечественного аудита непрерывно обсуждается в 
профессиональном сообществе. Мы провели ана-
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лиз рынка аудиторских услуг, обобщили проблемы 
аудиторской деятельности на современном этапе и 
дали свою оценку возможных последствий реализа-
ции планируемых мероприятий. 

Рынок аудиторских услуг в России формировал-
ся в несколько этапов. 

Первый этап — период с 1991 по 1995 г. пред-
ставляет собой начало формирования рынка ауди-
торских услуг. В 1991 году вступили в действие 
нормативно-правовые акты, регулирующие пред-
принимательскую деятельность, в связи с чем в этот 
период началась активная регистрация субъектов 
аудиторской деятельности, часто имеющая хаотич-
ный характер ввиду того, что многие аспекты пра-
воотношений не были определены законодательно. 
В этот период принимается Указ Президента РФ 
Б.Н. Ельцина от 22 декабря 1993 г. № 2263 «Об ауди-
торской деятельности», которым были утверждены 
«Временные правила аудиторской деятельности», 
а функции уполномоченного федерального органа 
по государственному регулированию аудиторской 
деятельности были возложены на Министерство 
финансов РФ. С 1 октября 1994 г. была введена обя-
зательная аттестация аудиторов, а с 1 января 1995 г. 
аудиторская деятельность стала лицензироваться. 

Начинается разработка нормативных докумен-
тов, регулирующих различные аспекты финансо-
во-хозяйственной деятельности экономических 
субъектов и формирование законодательной базы. 
Очевидно, что аудиторская деятельность развива-
лась по своему специфическому сценарию. Зача-
стую проверки представляли собой одновременно 
консультации по исправлению ошибок, толкованию 
законодательных актов, устранению недочетов, 
оптимизации бизнес-процессов и системы налого-
обложения с одновременным подтверждением до-
стоверности финансовой отчетности.

Второй этап охватывает период с 1996 до 2002 г.  
В этот период собственно формируется рынок ауди-
торских услуг, появляются первые сведения об ау-
диторских организациях, продолжается разработка 
и утверждение нормативных актов, регулирующих 
вопросы аттестации аудиторов и лицензирования 
деятельности.

В 1996 году было начато обобщение инфор-
мации о развитии аудиторской деятельности в 
России рейтинговым агентством «Эксперт РА», 

которое подготовило первый список аудиторско-
консалтинговых групп (АКГ). Для первого рейтинга 
данные предоставили 20 компаний. Впоследствии 
рынок консалтинга и аудита стремительно разви-
вался — средний прирост в год составлял 30% [8]. В 
рейтинге основным показателем, характеризующим 
развитие рынка АКГ, являясь выручка. Так, по дан-
ным рейтингового агентства «Эксперт РА», в пери-
од с 1997 по 2001 г. прирост на рынке АКГ составил 
более 50%. Только в 2002 г. было зафиксировано 
первое снижение темпов роста рынка. Негативные 
тенденции были связаны как с неблагоприятной ры-
ночной конъюнктурой, так и с крупнейшими скан-
далом, связанным с банкротством корпорации «Эн-
рон» и обвинением крупнейшей аудиторской компа-
нии Arthur Andersen в сокрытии недобросовестных 
действий менеджмента «Энрон», что фактически 
привело к существенным изменениям в аудитор-
ской деятельности многих стран.

Ключевым событием, повлиявшим на развитие 
аудита в России, стало принятие Федерального за-
кона «Об аудиторской деятельности» от 8 августа 
2001 г. № 119-ФЗ, в котором были определены все 
основополагающие понятия, в частности «ауди-
торская деятельность, «аудиторская организация», 
«индивидуальный аудитор», конкретизированы 
требования к аудиторам и т.д. В 2002 году начал-
ся процесс принятия первых федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, которые 
устанавливали единые требования к процессу про-
ведения аудиторской проверки. Формируется пони-
мание аудиторской деятельности в системе эконо-
мических отношений.

Третий этап охватывает период с 2003 до 2010 г.  
и характеризуется стабилизацией рынка аудитор-
ских услуг. Был принят новый Федеральный закон 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности» (далее Закон № 307-ФЗ). В этот период 
начинается реформирование аудита: изменение си-
стемы регулирования деятельности, порядка атте-
стации аудиторов.

Основные изменения в связи с принятием Зако-
на № 307-ФЗ представлены ниже:
• отмена лицензирования аудиторской деятельно-

сти;
• обязательное членство в СРОА аудиторов и ау-

диторских организаций;
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• функционирование Совета по аудиторской дея-
тельности и др.
Четвертый этап охватывает период с 2011 по 

2016 г. и характеризируется дальнейшей реструкту-
ризацией и реформированием аудиторской отрасли. 

С 1 января 2011 г. вводится единый квалифи-
кационный аттестат аудитора. Начиная с 2011 г. на 
рынке аудиторских услуг начали отражаться по-
следствия реформы. Ограничение сферы примене-
ния обязательного аудита привело к значительному 
сокращению выручки на рынке аудиторских услуг. 
За период 2011—2016 гг. число аудиторских орга-
низаций сократилось на 6,4%, индивидуальных 
аудиторов на 25%, аудиторов на 15% [9]. Повыше-
ние порогов обязательного аудита по финансовым 
показателям фактически привело к тому, что ор-
ганизации с оборотом до 400 млн руб. перестали 
подлежать обязательному ежегодному аудиту. Доля 
клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская 
отчетность которых подлежала аудиту по объему 
выручки до 400 млн рублей до введения изменений, 
составляла в общем объеме проаудированной отчет-
ности в среднем 65% [9]. 

Важным событием данного периода является 
разработка проекта концепции развития аудитор-
ской деятельности. Проект концепции активно об-
суждался в профессиональном сообществе. Однако 
документ так и не был утвержден. Де-факто пред-
ставленный проект концепции сформирован на ос-
нове позитивного подхода, т.е. в проекте концепции 
проведен анализ действующей ситуации в отрасли 
без рекомендаций по дальнейшему развитию. 

Пятый этап охватывает период с 2017 г. и про-
должается по настоящее время. Этот период можно 
охарактеризовать как период укрупнения СРОА и 
внесения поправок в закон об аудиторской деятель-
ности, принципиально меняющих основы деятель-
ности.

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г.  
№ 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» среди 
прочего установлены новые требования к числен-
ности членов СРО аудиторов: до 10 тыс. аудиторов 
и 2 тыс. аудиторских организаций. Эти изменения 
вступили в силу с 1 января 2017 г. В результате этих 
изменений на рынке аудита к 2017 г. осталось два 
СРОА: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциа-

ция) и Ассоциация «Содружество». Саморегуили-
рование положительно повлияло на аудиторскую 
деятельность и сокращение количество СРОА мо-
жет негативно отразиться на дальнейшем развитии 
отрасли. С 1 января 2017 года в России стали при-
меняться международные стандарты аудита (МСА). 

На общественное обсуждение внесен зако-
нопроект, в котором определен порядок переда-
чи полномочий регулирования аудиторской дея-
тельностью от Минфина России к Центральному  
банку.

Центральный Банк РФ неоднократно публично 
высказывал недовольство в отношении аудиторской 
деятельности. 

Мы обобщили ключевые изменения и дали 
оценку последствиям в случае принятия данного 
проекта закона. 

1. Изменения в критериях проведения обяза-
тельного аудита (ст. 5 Закона № 307-ФЗ.

Отмена стоимостных показателей обязательно-
го аудита и обязательного аудита всех акционерных 
обществ, фондов фактически свидетельствует о 
подчинении аудита строго задачам ЦБ России. Ни 
один орган не может принимать решение о нужно-
сти или ненужности аудита как института, это эле-
мент рыночной экономики необходимый для разви-
тия предпринимательства.

2. Возможность признания отчетности недо-
стоверной, оспаривания аудиторского заключения 
без решения суда (ст. 6 Закона № 307-ФЗ). Аудит 
является безальтернативной формой независимой 
оценки достоверности финансовой отчетности. 
Результаты аудита могут быть оспорены исключи-
тельно в судебном порядке. Необходимо исключить 
возможность предоставления прав иным органам 
признавать отчетность недостоверной и (или) ауди-
торское заключение не соответствующим законо-
дательству без решения суда. В противном случае 
ценность аудита как вида финансового контроля, 
как инструмента оценки качества информации, как 
публично-правовой деятельности, направленная на 
удовлетворение интересов заинтересованных поль-
зователей, утрачивается, и аудит становится одним 
из инструментов контроля Банка России. Предо-
ставление Банку России монополии на признание 
аудиторского заключения не соответствующим за-
конодательству с упразднением необходимости об-
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жалования этого вопроса в судебном порядке пред-
ставляется необоснованным.

3. Банк России устанавливает порядок про-
ведения квалификационного экзамена, а также по-
рядок определения результатов квалификационного 
экзамена аудиторов (ст. 10 Закона № 307-ФЗ).

Порядок проведения квалификационного экза-
мена в настоящий момент устанавливается уполно-
моченным федеральным органом, смена которого, 
на наш взгляд, нецелесообразна. Система непре-
рывного образования аудиторов должна быть пере-
смотрена с учетом потребностей экономики. 

3. Возможность аннулирования аттестатов 
Банком России (ст. 11 Закона № 307-ФЗ).

Это нарушение независимости аудиторов. Пред-
ложения Банка России в части возможности анну-
лирования аттестатов аудиторов содержат явные 
признаки конфликта интересов. В этом случае Банк 
России будет иметь право воздействовать на аудито-
ров и оказывать влияние на результаты аудита. 

4. Дополнение международных стандартов 
аудита иными нормативно-правовыми актами, раз-
работанными Центральным банком России (ст. 6 За-
кона № 307-ФЗ). 

Аудиторские процедуры регламентированы 
строго в соответствии с положениями стандартов, 
среди которых в числе прочего есть требование о 
соответствии деятельности аудируемого лица нор-
мативно-правовым актам. В предложенном ЦБ 
России законопроекте инициировано предложение 
о дополнении стандартов аудита иными норматив-
ными актами, которые разрабатывает Банк России. 
Перманентное внесение новых требований при 
проведении проверки является некорректным и 
нецелесообразным, противоречащим основопола-
гающим принципам аудита как независимого кон-
троля и может спровоцировать конфликт интересов. 
Минфин России, являясь регулятором аудиторской 
деятельности, ежегодно выпускает рекомендации 
аудиторским организациям (индивидуальным ау-
диторам, аудиторам) при проведении аудиторской 
проверки за отчетный период, в которых обращает 
внимание аудиторов на потенциальные ситуации и 
области, которые могут таить в себе опасности для 
экономики. Мы полагаем, что требования, содержа-
щиеся в Международных стандартах аудита, без до-
полнительных требований Банка России являются 

достаточными, и любые изменения в международ-
ные стандарты должны быть инициированы и реа-
лизованы по специально утвержденной, открытой и 
прозрачной процедуре установленными органами и 
лицами, принимающими и утверждающими МСА. 

5. Смена надзорного органа (ст. 14 Федераль-
ного Закона № 307-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом 1 дека-
бря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях» осуществляется государственный над-
зор за деятельностью СРО. Надзор осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. Регулирование и контроль над ауди-
торской деятельностью выходят за рамки основных 
целей деятельности Банка России. Согласно пред-
ложениям Банка России государственный контроль 
заменен на полномочия Банка России и исключены 
все государственные функции по регулированию 
аудиторской деятельности. Для применения таких 
полномочий необходимо внести изменения в зако-
нодательные акты. Передача контроля над аудитор-
ской деятельностью Банку России влечет наруше-
ние основополагающих принципов осуществления 
аудиторской деятельности в Российской Федерации 
и приводит к конфликту интересов. Фактически не-
зависимость аудиторов будет утпразденна. Предло-
жения Банка России приведут к ликвидации аудита 
как самостоятельного независимого института, а 
оставшаяся часть специалистов будет встроена в 
контрольно-надзорную систему Банка России. 

На наш взгляд, смена регулятора не только не-
целесообразна, но и небезопасна, так как законо-
проект фактически подрывает основной принцип 
аудита — независимость, ставит под сомнение воз-
можность дальнейшего его функционирования как 
института. Это неизбежно приведет к конфликту 
интересов Банка России и иных участников ауди-
торского процесса. Реализация действующего про-
екта закона может превратить аудит в карманный 
инструмент для решения узковедомственных задач 
в интересах нового регулятора.

Мы считаем, что на современном этапе возник-
ла острая потребность в принятии обоснованной и 
соответствующей экономическому развитию стра-
тегии развития аудита, на основе которой могут 
быть реализованы концептуальные модели разви-
тия отдельных положений стратегии. 
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Преодоление кризиса, понимание вектора даль-
нейшего развития деятельности, формирование 
ценностного предложения для пользователей ре-
зультатов аудита и трансформация методологии ау-
дита должны быть системными, обоснованными в 
соответствии с утвержденной стратегией развития, 
разработанной и утвержденной как минимум на 
среднесрочную перспективу, охватывающую пери-
од до 2024—2025 гг. Это позволит реализовать кон-
кретные мероприятия, направленные на формиро-
вание новой модели аудита. 
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Аудит бизнеса: учебник для студентов магистратуры, обучающихся 
по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Госу-
дарственный аудит», «Менеджмент» / Р.П. Булыга. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. 263 с. (Серия «Magister»). 

Учебник формирует комплексное представление о современном со-
стоянии, трендах и перспективах развития аудита как вида профессио-
нальной деятельности. Даны характеристика аудиторских стандартов, 
классификация и описание услуг, оказываемых аудиторскими фирмами. 
Рассмотрены модели регулирования аудиторской деятельности и системы 
контроля качества аудита в экономически развитых странах в посткризис-
ный период. Анализируются Концепция дальнейшего развития аудитор-
ской деятельности в РФ, а также перспективы и проблемы перехода Рос-
сийской Федерации на прямое применение международных стандартов 
аудита. Предложена научно обоснованная концепция реформирования и 

новая парадигма аудита XXI в., на базе которой формулируется определение аудита бизнеса, а также инно-
вационные направления деятельности аудиторов. Даны методические рекомендации по проведению аудита 
интеллектуального капитала, аудита эффективности бизнес-процессов, организации стратегического ау-
дита и его отдельных направлений: инвестиционного и маркетингового аудита. Основной материал учеб-
ника дополнен приложениями, содержащими информацию методического, аналитического и справочного  
характера.

Для магистров, аспирантов, слушателей программ дополнительного профессионального образования, 
специализирующихся в области бухгалтерского учета и аудита, преподавателей, руководящего персонала 
аудиторских фирм и саморегулируемых организаций аудиторов. Представляет интерес для представителей 
исполнительной и законодательной ветвей власти, в круг обязанностей которых входят вопросы регулиро-
вания аудиторской деятельности.
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Аннотация. Целью исследования является разработка подходов к обеспечению устойчивости развития экономических систем 
к кризисным флуктуациям. Антикризисная политика при этом должна быть ориентирована на кластер национальных экономиче-
ских подсистем как функционально стабильный элемент регулирующей организации современной и перспективной структуры ми-
ровой экономики. Использованы общенаучные и специальные методы, включая методы системного и экономического анализа. Для 
прогнозирования макроэкономической динамики предлагается изучение метастабильных состояний мировой экономики в рамках 
макроциклических процессов во взаимосвязи со структурными колебаниями. Требуется определить направления регулирования 
циклической динамики контролируемого кластера национальных экономик с квази-автономными макроэкономическими комплек-
сами с учетом перехода к когерентно-резонансной мультициклической парадигме экономического развития. Влияние динамических 
свойств мультициклической системы на поведение ее локальных элементов (синхронизация циклов, циклическая и ациклическая 
динамика и пр.) в отношении динамики сложносоставных эволюционирующих (в т.ч. деградирующих) подсистем определяет ве-
роятность переходов между стационарными состояниями системы в результате итерационных последовательных потерь устойчи-
вости экономического развития и пр. В рассматриваемой системе, складывающаяся матрица показателей спроса и предложения во 
взаимоувязке с госинвестициями позволяет блокировать стагнационные проявления когерентного резонанса для получения возмож-
ности упреждающего демпфирования кризисных экстремумов с учетом нахождения всех стран-участников ЕАЭС в рамках фазы 
самоподдерживающейся кризисной цикличности. Планомерное наращивание госинвестиций позволяет в этом случае использо-
вать когерентно-резонансные эффекты для формирования условий взаимного стимулирования экономической активности стран-
участниц ЕАЭС как по отдельным отраслям и территориям, так и в рамках всего ЕАЭС и выйти за пределы самоподдерживающейся 
кризисной цикличности, перейдя к самоподдерживающейся ростовой цикличности. Рассматриваемая технология предлагается как 
составная часть технологий управления развитием макроэкономических систем различного уровня в мировой экономике и в России.

Ключевые слова: кризис, циклы, анализ, прогноз, когерентность, резонанс.
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Введение
Развитие макроэкономической динамики вы-

явило неустойчивость метастабильных состояний 
макроэкономических систем различного уровня в 
мировой экономике. Динамика изменения состоя-
ний макроэкономических систем тесно связана с 
развитием макроциклических процессов.

Проблемы циклов, вообще, и циклической ди-
намики, в частности, исследованы в работах многих 
известных ученых [1; 2; 3; 4]. По мнению многих 
авторитетных экспертов именно циклические про-
цессы, происходящие в суперсистеме, объединяю-
щей национальные экономические системы, фор-
мируют основу взаимодействия процессов макро-
экономической динамики, совокупность которых 
программирует кризисные явления [5; 6].

Однако, продолжающийся мировой кризис, как 
по своей катастрофичности, так и по финансовым 
аспектам, явно не укладывается в рамки наработан-
ного теоретического аппарата циклов и кризисов. 
Традиционные теории циклического перепроиз-
водства продукции как источника кризиса не могут 
объяснить продолжительность и масштаб кризис-

ных явлений, что делает малоэффективными ранее 
наработанные методы антикризисного управления 
[7, с. 314—321]. 

Анализ циклической динамики с учетом кризисно-
фазных состояний национальных экономических под-
систем суперсистемы мировой экономики позволяет 
определить направления предметно-адаптированной 
конфигурации базовых характеристик механизмов 
антикризисного управления. Создается возможность 
оперирования бифуркационными параметрами мета-
стабильных состояний в отношении динамики слож-
носоставных эволюционирующих (в т.ч. деградирую-
щих) подсистем в рамках структуры мировой эконо-
мики в условиях, когда индуцированные глобальным 
кризисом колебания в зависимости от степени интен-
сивности кризисных флуктуаций приводят к супер-
критической или субкритической бифуркациям. 

Формирование антикризисной политики от-
дельных государств в рамках международных 
кластеров с использованием модели когерентного 
резонанса

Можно спрогнозировать значительную веро-
ятность когерентной синхронизации кризисных 
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Abstract. The aim of the study is to develop approaches to ensuring the sustainability of the development of economic systems to crisis 
fluctuations. The anti-crisis policy should be oriented at the cluster of national economic subsystems as a functionally stable element of the 
regulating organization of the modern and promising structure of the world economy. Utilitarian and special methods were used, including 
methods of system and economic analysis. For the forecast of macroeconomic dynamics, it is proposed to study the metastable states of the world 
economy within the framework of macrocyclic processes in correlation with structural oscillations. It is necessary to determine the directions 
for regulating the cyclical dynamics of a controlled cluster of national economies with quasi-autonomous macroeconomic complexes, taking 
into account the transition to a coherent-resonant multicyclic paradigm of economic development. The influence of the dynamic properties of a 
multicyclic system on the behavior of its local elements (cycle synchronization, cyclic and acyclic dynamics, etc.) with respect to the dynamics 
of compound evolutionary (including degrading) subsystems determines the probability of transitions between stationary states of the system 
as a result of iterative successive losses in the sustainability of the economic development, etc. In the system under consideration, the emerging 
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флуктуаций под влиянием неравновесной динами-
ки мультициклических процессов в суперсистеме 
мировой экономики в связи с тем, что в фазовом 
пространстве системы одновременно наблюдаются 
устойчивые и неустойчивые циклы. В этих услови-
ях, авторы предлагают опираться на управляемую 
фрагментацию мировой экономики в рамках [без 
учета фактических политических и экономических 
союзов] выделения кластеров национальных эко-
номических подсистем, структурированных в зави-
симости от сходных характеристик национальной 
циклической динамики. Кластеризация националь-
ных экономических подсистем по кризисно-фаз-
ным характеристикам позволяет организационно 
скомпоновать антикризисные механизмы и проце-
дуры международной координации антикризисной 
политики отдельных государств в рамках междуна-
родных кластеров, в том числе, регулирование ин-
вестиционной активности. 

Для получения стабилизационного эффекта от 
координированных по времени, объему, валюте и пр. 
пакетам инвестиционных вложений (в т.ч. с целью 
расширения области стабилизационной синхро-
низации в экономике через «гашение» амплитуды 
стагнационных циклов и создания условий их не-
симметричности) внутри кластеров национальных 
экономических подсистем необходима агрегация 
международного экономического пространства та-
ким образом, чтобы каждый кластер представлялся 
как, своего рода, один агрегированный макроэконо-
мический комплекс, сильно или слабосвязанный с 
другими макроэкономическими комплексами. При 
этом, формирование антикризисной политики от-
дельных государств в рамках международных кла-
стеров должно происходить с учетом возможности 
когерентного резонанса, возникающего вследствие 
синхронизации циклических и нециклических 
кризисных флуктуаций. При таких флуктуациях 
кризисные явления представляются как внешние 
проявления макроэкономической нелинейной син-
хронизации квазигармонических колебаний цикли-
ческого и нециклического характера в рамках гло-
бальной циклической динамики различных процес-
сов экономического развития.

Необходима идентификация системно-параме-
трических взаимосвязей циклических процессов 
в различных агрегированных экономических под-

системах мировой экономики, сформированных по 
результатам этапа анализа изучаемого объекта (кла-
стера или мировой экономии в целом). 

Если в результате когерентного резонанса кризис-
ных флуктуаций сложносоставные эволюционирую-
щие подсистемы (например, на рынке нефти) в одном 
из сегментов национальной или мировой экономики 
как фазовых пространствах входят в самоподдержи-
вающуюся кризисную цикличность, это может вы-
звать вхождение в самоподдерживающуюся кризис-
ную цикличность подсистем в другом сегменте или в 
экономике в целом, определяя величину ВВП. 

Критерии устойчивости экономического раз-
вития к кризисным флуктуациям при этом должны 
быть ориентированы на кластер национальных эко-
номических подсистем как функционально стабиль-
ный элемент регулирующей организации современ-
ной и перспективной структуры мировой экономики, 
позволяющий обеспечить эффективность антикри-
зисных механизмов и процедур международной 
координации антикризисной политики отдельных 
государств в рамках международных кластеров. Это 
особенно важно в условиях вероятного вхождения 
суперсистемы в самоподдерживающуюся кризисную 
цикличность в связи с когерентностью кризисных 
циклов в расширенном фазовом пространстве реаль-
ных и синтетических экономических факторов. 

Модель когерентного резонанса, возникающего 
вследствие синхронизации циклических и нецикли-
ческих кризисных флуктуаций в рамках глобаль-
ной циклической динамики различных процессов, 
определяет набор управленческих паттернов [8, 
с. 7—19; 9, с. 87—92]. Эти паттерны можно выде-
лить в области эффектов когерентного резонанса, 
где инициированный вследствие глобального кри-
зиса когерентный резонанс приводит к бифуркаци-
онным состояниям международно-агрегированных 
экономических подсистем [10, с. 242—245]. Кризис 
может завершиться или продолжиться, в зависимо-
сти от неоднородности параметров состояния и ре-
жима работы экономики группы стран или мировой 
экономики в целом [11, с. 19—22]. Рассматривае-
мые паттерны являются подпаттернами мегапаттер-
на метастабильных состояний и их аналогов в рам-
ках модели мультициклической структуры экономи-
ческого развития в зависимости от неоднородности 
параметров ее состояния [12]. 
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Цепочка кризисов в ХХ веке и в начале ХХI века 
продемонстрировала, что в основе антикризисной 
политики лежит циклическая смена мер сжатия де-
нежной массы и мер государственного финансового 
стимулирования деловой активности.

Инвестиционные решения должны адаптиро-
ваться к индивидуализированному профилю состо-
яния агрегированных экономических подсистем ми-
ровой экономики в условиях возникновения упоря-
дочения мультициклической динамики вследствие 
взаимовлияния различных циклов с учетом прогно-
за необходимости поддержания баланса экспортно-
импортного товарного и валютно-финансового обо-
рота на мировых рынках и внутрикластерного обо-
рота. Управление бифуркационными состояниями 
здесь реализуется с учетом синхронизации как на 
устойчивых, так и на неустойчивых макроэкономи-
ческих циклах для противодействия когерентному 
развитию метастабильных ансамблей, складываю-
щихся из синхронизированных макроэкономиче-
ских циклов в условиях, когда индуцированные гло-
бальным кризисом колебания в суперсистеме миро-
вой экономики ярко выраженно когерентны. 

Необходимо нахождение точки [среднесроч-
ного] равновесия метастабильных состояний в от-
ношении динамики сложносоставных эволюцио-
нирующих подсистем во взаимоувязке с объемами 
оборота финансовых и товарных ресурсов, а также 
нематериальных активов (с учетом неравновесной 
динамики мультициклических процессов в супер-
системе мировой экономики и пр.).

Прогнозирование эффектов когерентного резо-
нанса, где последний приводит к бифуркационным 
состояниям международно-агрегированных эконо-
мических подсистем и может завершиться или про-
должиться, в зависимости от неоднородности па-
раметров состояния и режима работы кластера или 
мировой экономики в целом, позволяет выделить 
сведения о запасах управляемости по отношению к 
исходному режиму развития сегмента кластера или 
всей мировой экономики.

Выделение набора характеристик когерент-
но-резонансных ансамблей колебательных мод 
инвестиционных, валютно-финансовых и т.п. 
процессов 

Анализ метастабильных состояний любой на-
циональной экономики и их составляющих в рам-

ках выявления многопараметрической структуры 
факторов, определяющих кризисную динамику, по-
зволяет выделить набор характеристик когерентно-
резонансных ансамблей колебательных мод инве-
стиционных, валютно-финансовых и т.п. процессов 
как части некой переходной активности суперсисте-
мы мировой экономики.

Исследование свойств этих объединений (ансам-
блей) колебательных мод инвестиционных, валют-
но-финансовых и т.п. процессов формирует возмож-
ность прогноза выхода мировой экономики как су-
персистемы за пределы кавазиустойчивых состояний 
как источника повышенных рисков возникновения 
глобальных и локальных экономических кризисов в 
зависимости от неоднородности параметров колеба-
ний с их определенной циклической конфигурацией. 

К процессам выхода мировой экономики как 
суперсистемы за пределы кавазиустойчивых состо-
яний может быть применена модель формирования 
в ней самоподдерживающихся колебаний с опреде-
ленной циклической конфигурацией [13, с. 156—
162]. При этом, казалось бы, хаотические пиковые 
проявления макроэкономической динамики могут 
быть представлены как внешние проявления много-
параметрической синхронизации квазигармони-
ческих колебаний циклического и нециклического 
характера [14, с. 216—221]. 

В связи с тем, что нециклические колебания 
происходят в глобальной среде циклических коле-
баний и явно или латентно связаны с циклическими 
процессами экономического развития, по мнению 
авторов, циклические и нециклические колебания 
надо рассматривать как проявления активности 
единого колебательного контура суперсистемы ми-
ровой экономики.

Это состояние суперсистемы сильно или слабос-
вязанное с когерентно-резонансными ансамблями 
колебательных мод инвестиционных, валютно-фи-
нансовых и т.п. процессов находится в существен-
ной зависимости от процессов формирования в ней 
самоподдерживающихся колебаний с определенной 
циклической конфигурацией.

Для прогноза возможного экономического кри-
зиса, проявляющегося как когерентно-резонансная 
макроэкономическая динамика требуется форми-
рование пакета моделей анализа экономических и 
политических процессов [15, с. 34—45]. В т.ч. не-



Вестник экономической безопасности284 № 3 / 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

обходима оценка состояния мировой экономики и 
вероятности ее выхода за пределы кавазиустойчи-
вых состояний как источника повышенных рисков 
возникновения глобальных и локальных экономи-
ческих кризисов [16, с. 351—353]. Оценка вероят-
ности критической кризисной динамики мировой 
экономики как суперсистемы может быть реали-
зована на базе анализа динамики функциональных 
взаимосвязей различных макроциклических факто-
ров [17, с. 374—378]. Эффективен многопараметри-
ческий анализ разнородных данных. Этот анализ 
может включать динамику спроса на товары и ин-
вестиции, волатильность валютных курсов, пара-
метры топливно-энергетической инфраструктуры, 
объем оттока капитала и пр.[18, с. 5—16]. Данные 
требуют постоянного уточнения с учетом динамич-
но меняющейся ситуации в суперсистеме мировой 
экономики [19, с. 117—120]. 

Если в результате воздействия кризиса коге-
рентно-резонансные проявления, свойственные 
конкретной экономике [макрокогерентные про-
явления взаимодействия различных циклических 
процессов в мировой экономике и экономике Рос-
сии] в одном из сегментов изучаемой суперсистемы 
выходят из метастабильных состояний, это может 
вызвать лавинообразный переход к синхронизации 
квазигармонических колебаний циклического и не-
циклического характера. В результате стимулиру-
ется кризисная динамика в другом сегменте супер-
системы, а это может повлечь за собой каскадное 
возникновение макроэкономических диспропорций 
во взаимосвязанных группах отраслей в увязке с 
кризисной динамикой [макрокогерентные проявле-
ния взаимодействия различных циклических про-
цессов в мировой экономике и экономике России] 
во многих различных сегментах изучаемой мировой 
экономики как суперсистемы. 

Выявление условий, способствующих фор-
мированию в мировой экономике и экономике 
России самоподдерживающихся колебаний

Критерии наблюдаемости состояний экономики 
России, при этом, должны быть ориентированы на 
агрегированный ансамбль колебательных мод инве-
стиционных, валютно-финансовых и т.п. процессов 
как важнейший элемент когерентно-резонансной 
организации переходной активности суперсисте-
мы мировой экономики. Анализ циклических про-

цессов должен позволить выявить структуру взаи-
мосвязей метастабильных состояний национальной 
экономики России и макроциклических процессов в 
мировой экономике, детерминированных макроэко-
номическими диспропорциями, как базу для прогно-
зирования глобальных и локальных экономических 
кризисов. Необходимо выявить корреляции между 
стабильными и динамическими диспропорциями 
различной экономической природы и кризисной 
динамикой в рамках сложных фазовых пространств 
в различных формах проявления многопараметри-
ческой синхронизации квазигармонических колеба-
ний циклического и нециклического характера. 

Набор аналитических сервисов должен позволить 
опираться на модель выявления в ней условий, спо-
собствующих формированию в мировой экономике 
как суперсистеме и российской экономике как ее агре-
гированной подсистеме самоподдерживающихся ко-
лебаний с определенной циклической конфигурацией. 

Интерференция многих макроэкономических 
диспропорций во взаимосвязанных группах от-
раслей в увязке с кризисной динамикой [макроко-
герентные проявления взаимодействия различных 
циклических процессов в мировой экономике и эко-
номике России] формирует условия проявления би-
фуркаций, определяющих перестройку этих процес-
сов, в зависимости от неоднородности параметров ее 
состояния. Системно-параметрические взаимосвязи 
макроэкономических диспропорций во взаимосвя-
занных группах отраслей в увязке с кризисной дина-
микой позволяют рассчитать «свертку» в доступном 
пространстве когерентности экономических процес-
сов с целью предметно-ориентированного выявления 
различных проявлений предшествующих локальным 
и глобальным экономическим кризисам. 

Этот пакет методов анализа, обеспечивающих 
получение информации о процессах, происходящих 
в макросреде, предполагает возможность анали-
за взаимодействия различных подсистем мировой 
экономики как суперсистемы и их ансамблей, син-
хронизации и подавления одних колебательных мод 
инвестиционных, валютно-финансовых и т.п. про-
цессов другими как фрактальной части переходной 
активности суперсистемы мировой экономики. 

Реализация взаимосвязей метастабильных со-
стояний национальной экономики России и ма-
кроциклических процессов, детерминированных 
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диспропорциями различной природы, может быть 
выявлена в рамках корреляции между диспропор-
циями различной экономической природы и кризис-
ной динамикой. 

Расширение качественных и количественных 
возможностей анализа позволяет осуществить мо-
делирование вероятности фазового перехода перво-
го рода, когда возникает скачкообразный переход 
между квазистационарными состояниями миро-
вой экономики как суперсистемы при нелинейной 
синхронизации квазигармонических колебаний ци-
клического и нециклического характера на основе 
взаимовлияния многих элементов экономической, 
валютно-финансовой и т.п. активности. Вследствие 
скачкообразного перехода между квазистационар-
ными состояниями мировой экономики как супер-
системы возникают условия деструктивных явле-
ний, являющихся источником глобальных и локаль-
ных экономических кризисов

Оптимальное аналитическое решение для си-
туации, возбуждаемой мультиплицированными 
финансовыми ресурсами и макроэкономическими 
взаимодей ствиями метастабильной фазы в присут-
ствии своего рода финансовых «пузырей», не имею-
щих покрытия ростом производства материальных 
и нематериальных товарных объектов, в настоящее 
время проблематично.

Когерентность может приводить к развитию 
сил, действующих в условиях низкой активности 
материального производства (что мы и наблюдаем 
в России), порождающих экономические ситуации, 
внутри которых все экономические агенты коле-
блются в фазе с когерентной финансово-инвестици-
онной динамикой.

Когерентные области в процессе «устойчи-
вость ↔ кризис» можно представить как мас сив 
флуктуаций, формирующих длинную финансово-ин-
вестиционную цепочку, связанную обменным взаимо-
действием посредством волн финансовых ресурсов, 
способных поддерживать распространение ситуации 
критической неравновестности или же, наоборот, 
блокировать распространение кризисных явлений.

Переход к когерентно-резонансной мульти-
циклической парадигме экономического разви-
тия России как основе антикризисного коорди-
нированного управления агрегированными эко-
номическими системами ЕАЭС

Новизна заявленного подхода состоит в переходе 
от рассмотрения отдельного макроэкономического 
цикла как дискретного процесса к когерентно-резо-
нансной мультициклической парадигме экономиче-
ского развития, предусматривающей необходимость 
международной координации антикризисной поли-
тики отдельных государств в рамках международ-
ных кластеров или мировой экономики в целом. 

Идентификация когерентного резонанса эко-
номических процессов позволяет осуществлять 
поддержку выработки управленческих решений, 
планирование мер поддержания баланса экспортно-
импортного товарного и валютно-финансового обо-
рота на мировых рынках и внутрикластерного обо-
рота в рамках ЕАЭС с учетом синхронизации как на 
устойчивых, так и на неустойчивых макроэкономи-
ческих циклах. 

При реализации рассматриваемого подхода 
требуется определить направления регулирования 
циклической динамики контролируемого кластера 
национальных экономик — ЕАЭС — с квази-ав-
тономными макроэкономическими комплексами с 
учетом перехода к когерентно-резонансной муль-
тициклической парадигме экономического разви-
тия. Влияние динамических свойств мультицикли-
ческой системы ЕАЭС на поведение ее локальных 
элементов (синхронизация циклов, циклическая и 
ациклическая динамика и пр.) в отношении динами-
ки сложносоставных эволюционирующих (в т.ч. де-
градирующих) подсистем национальных экономик 
определяет вероятность переходов между стацио-
нарными состояниями системы в результате итера-
ционных последовательных потерь устойчивости 
экономического развития и пр. 

Заключение
В ходе регулирования циклической динамики 

национальных экономик в рамках ЕАЭС обеспечи-
вается комплексное решение вопросов структурно-
функциональной организации процессов использо-
вания модели когерентного резонанса для поддерж-
ки необходимой активности каждого участника 
кластера национальных экономик как фрактальной 
части структуры национальных экономических 
подсистем и их агрегированных групп при реали-
зации кооперативной антикризисной политики в 
рамках ЕАЭС, а также в рамках «ЕАЭС—Китай», 
«ЕАЭС—ЕС», «ЕАЭС—США» и пр.
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В рассматриваемой схеме, складывающаяся ма-
трица показателей спроса и предложения во взаи-
моувязке с госинвестициями позволяет блокировать 
стагнационные проявления когерентного резонанса 
для получения возможности упреждающего демп-
фирования кризисных экстремумов с учетом нахож-
дения всех стран-участников ЕАЭС в рамках фазы 
самоподдерживающейся кризисной цикличности. 
Планомерное наращивание госинвестиций позво-
ляет в этом случае использовать когерентно-резо-
нансные эффекты для формирования условий вза-
имного стимулирования экономической активности 
стран-участниц ЕАЭС как по отдельным отраслям 
и территориям, так и в рамках всего ЕАЭС и вы-
йти за пределы самоподдерживающейся кризисной 
цикличности, перейдя к самоподдерживающейся 
ростовой цикличности. 
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Финансовый контроль играет важнейшую роль 
в управлении государственными и общественны-
ми финансами. Его можно рассматривать как про-
цесс, с помощью которого государство достигает 
поставленной цели, которая состоит в своевремен-
ном получении всей информации о ходе процесса 
управления финансами на микро- и макроуровнях, 
выявлении нарушений и злоупотреблений действу-

ющего законодательства и принятии адекватных 
управленческих решений. Более того, финансовый 
контроль является одним из важнейших инстру-
ментов проведения экономической политики го-
сударства. Его предназначение заключается в со-
действии успешной реализации финансовой стра-
тегии и тактики страны, целевом, целесообразном 
и эффективном аккумулировании, распределении, 
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перераспределении и использовании финансовых  
ресурсов.

Следует сказать о том, что хотя в последние 
годы государством предпринимается множество 
мер по совершенствованию системы финансово-
го контроля в России, повышению эффективности 
его проведения, тем не менее на сегодняшний день 
имеется ряд нерешенных проблем, тормозящих его 
дальнейшее развитие. 

С одной стороны, эти проблемы являются след-
ствием наличия нестабильной экономической ситу-
ации в нашей стране, протекания кризисных про-
цессов в экономике и социальной сфере, усилением 
криминализации общества. Так, например, в клю-
чевом документе стратегического планирования — 
Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации [1], принятой на период до 2030 года, к 
основным вызовам и угрозам экономической без-
опасности отнесены низкие темпы экономическо-
го роста, обусловленные внутренними причинами, 
несбалансированность национальной бюджетной 
системы, высокий уровень криминализации в эко-
номической сфере и сохранение значительной доли 
теневой экономики. В качестве основных задач в 
отношении развития системы государственного 
управления, прогнозирования и стратегическо-
го планирования в сфере экономики, в Стратегии 
обозначено совершенствование механизмов бюд-
жетного планирования, осуществления контроля в 
сфере закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд; предотвращение картельных сговоров; 
повышение эффективности бюджетных расходов; 
борьба с нецелевым использованием и хищением 
государственных средств, коррупцией, теневой и 
криминальной экономикой; совершенствование 
деятельности контрольно-надзорных органов, в 
том числе на основе широкого внедрения риск-
ориентированного подхода. Очевидно, что эффек-
тивное решение этих задач во многом может быть 
осуществлено с помощью финансового контроля.

С другой стороны, сложившаяся ситуация в от-
ношении невысокой эффективности финансового 
контроля связана с:
• несовершенством его нормативного правового 

регулирования;
• отсутствием системы взаимосвязанных мер для 

решения имеющихся проблем в данной сфере;

• сохранением дублирующих функций органов 
государственной власти при проведении кон-
трольных мероприятий, 

• наличием несогласованных и нескоординиро-
ванных между собой действий контролирую-
щих органов; 

• отсутствием единой системы информационного 
обмена данными.
Все это оказывает непосредственное влияние 

на результаты контрольной деятельности в России, 
которые на сегодняшний день не велики. В итоге 
существующая ситуация обусловливает необхо-
димость научного осмысления и исследования во-
просов, касающихся повышения эффективности 
финансового контроля в Российской Федерации, и 
поиска реальных форм и методов, которые бы на 
практике способствовали эффективному регулиро-
ванию контрольной деятельности в России.

Полагаем, что дальнейшее развитие финансово-
го контроля в России, прежде всего, должно идти по 
пути разработки программного документа — Кон-
цепции развития финансового контроля в Россий-
ской Федерации на долгосрочную перспективу (Да-
лее — Концепция). Концепция должна установить 
единую систему взглядов на вопросы проведения 
финансового контроля, его принципы, цели, задачи, 
функции, методы проведения, роль в деятельности 
государства.

Ключевым элементом Концепции должна стать 
разработка определения финансового контроля. 

Следует сказать о том, что до настоящего време-
ни в нормативной правовой базе не закреплено по-
нятие финансового контроля. Более того, в научных 
публикациях определение его сущности является 
предметом оживленных дискуссий.

Так, например, Е.В. Овчарова отмечает, что 
«финансовый контроль — это контрольная функ-
ция финансов (с экономической точки зрения), 
функция публичной финансовой деятельности, го-
сударственного и муниципального регулирования и 
управления (с правовой точки зрения), которая реа-
лизуется органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, иными государственными 
и муниципальными органами, уполномоченными 
государством и иными организациями независимо 
от форм собственности и организационно-право-
вых форм, самозанятыми физическими лицами, с 
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одной стороны, институт финансового права, со-
стоящий из системы материальных и процессуаль-
ных финансово-правовых норм как Общей части, 
так и Особенной части Финансового права, регули-
рующих общественные отношения по реализации 
функции финансового контроля, и комплексное 
материальное и процессуальное финансовое право-
отношение, в рамках которого реализуются обще-
ственные отношения между контролирующими и 
подконтрольными субъектами на основе указанных 
правовых норм, с другой стороны» [7]. Представ-
ленное определение интересно. В нем финансо-
вый контроль рассматривается с различных точек 
зрения: с экономической, правовой стороны. Это 
позволяет более широко, полно, всесторонне и си-
стемно определить сущность и значение данной ка-
тегории. Вместе с этим, данное определение слиш-
ком объемно и перегружено.

B.C. Чернявский считает, что «финансовый 
контроль — это «деятельность уполномоченных 
государством органов и организаций по надзору за 
законностью действий в процессе формирования, 
распределения и использования денежных фондов 
государства и муниципальных образований в целях 
осуществления эффективной финансовой политики 
и хозяйственной деятельности в обществе для обе-
спечения прав и свобод граждан» [11]. В данном 
определении понятия «контроль» и «надзор» в обла-
сти финансов тождественны и схожи между собой. 
При этом, важно сказать о том, что в современной 
науке вопросы соотношения категорий «контроль» 
и «надзор», их разграничения являются актуальны-
ми и спорными, так как нередко эти два разных по 
сути, содержанию, смыслу понятия либо приравни-
ваются друг к другу, либо считаются аналогичны-
ми и употребляются как синонимы. Мы считаем, 
что понятия «контроль» и «надзор» различны, как 
по сути, так и по содержанию. Контролирующие и 
надзорные органы имеют различные цели своей де-
ятельности, задачи, функции и полномочия, а также 
несут разную ответственность. Контроль призван 
обеспечить не только соблюдение действующего 
законодательства, а также соблюдение дисципли-
ны подконтрольными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными и 
другими некоммерческими объединениями, юриди-
ческими и физическими лицами. Контроль может 

быть как государственным, так и негосударствен-
ным, в то время как надзор осуществляется исклю-
чительно государственными структурами [9]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что контроль и над-
зор в области финансов не являются тождественны-
ми или аналогичными категориями, в то время как 
последний является частью контроля.

Н.И. Химичева верно полагает, что «финансо-
вый контроль — это контроль за соблюдением за-
конности и целесообразности действий в области 
образования, распределения и использования го-
сударственных, муниципальных и иных денежных 
фондов (финансовых ресурсов) публичного харак-
тера в целях эффективного социально-экономиче-
ского развития страны в целом и ее регионов» [10]. 
Согласно этому определению, как справедливо от-
мечает в своем диссертационном исследовании 
Ю.А. Плотникова: «значение финансового контро-
ля выражается в том, что при его проведении про-
веряются, во-первых, соблюдение установленного 
в области финансовой деятельности правопорядка 
всеми органами государственной власти и местно-
го самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, гражданами и, во-вторых, эконо-
мическая обоснованность и эффективность осу-
ществляемых действий, соответствие их задачам 
государства и муниципальных образований. Таким 
образом, он служит важным способом обеспечения 
законности и целесообразности проводимой финан-
совой деятельности» [8].

Рассмотрев позиции ученых по определению 
понятия «финансовый контроль», его содержания, 
роли в деятельности государства, следует сказать о 
том, что это сложная, многогранная, многоаспект-
ная категория. Различия в подходах к его определе-
нию обусловлены тем, что ученые рассматривают 
его сущность и содержание с разных точек зрения, 
в контексте разных областей науки, определяют раз-
ное предназначение финансового контроля в управ-
лении общественными финансами. Более того, 
следует признать, что в научных исследованиях не-
возможно дать одно емкое и однозначное определе-
ние «финансового контроля», характеризующее это 
явление во всем его многообразии. Это очередной 
раз подчеркивает необходимость закрепления опре-
деления данного понятия в концепции развития фи-
нансового контроля на долгосрочную перспективу.
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Учитывая мнения ученых по данному вопро-
су, полагаем, что под финансовым контролем сле-
дует понимать осуществляемую с использованием 
специфических организационных форм и методов 
деятельность федеральных и региональных орга-
нов власти, должностных лиц, предприятий, уч-
реждений, организаций, органов местного само-
управления, а также негосударственных органов, 
общественных и иных некоммерческих объедине-
ний, юридических и физических лиц, наделенных 
законом соответствующими полномочиями, по кон-
тролю за соблюдением законности и целесообраз-
ности действий в области образования, распреде-
ления и использования всех финансовых ресурсов 
государства, объективной оценке экономической 
эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности, выявлению новых резервов ее повышения, 
имеющую целевую направленность на выявление и 
предупреждение нарушений и преступлений в фи-
нансовой сфере [3]. 

Любая контрольная деятельность в сфере 
управления начинается с постановки цели и опре-
деления задач для ее реализации, поэтому считаем, 
что в концепции следует обозначить цель и задачи 
финансового контроля.

Важно сказать о том, что в научной литературе 
это направление исследований довольно глубоко и 
всесторонне проработано. 

Так, например, Т.Е. Гварлиани и С.В. Черем-
шанов под целью финансового контроля понимают 
«реализацию и содействие успешной финансовой 
политике государства и хозяйствующих субъектов, 
обеспечение эффективности процесса формирова-
ния, распределения и использования финансовых 
ресурсов во всех сферах и звеньях экономики стра-
ны» [4].

Е.С. Беляева считает, что «целями финансово-
го контроля является выявление законного, раци-
онального и эффективного использования финан-
совых ресурсов, определение количества и объема 
правонарушений в экономической сфере для их 
предупреждения

Опираясь на анализ мнений ученых в части 
определения цели финансового контроля, полагаем, 
что его целью является выявление законного, раци-
онального, экономного и эффективного использо-
вания финансовых ресурсов, предупреждение зло-

употреблений в экономической сфере в интересах 
реализации и содействия успешной финансовой по-
литики государства и экономических субъектов, обе-
спечение эффективности процесса формирования, 
распределения и использования финансовых ресур-
сов во всех сферах и звеньях экономики страны.

Если говорить о задачах финансового контроля, 
то, по мнению Р.Е. Мешалкиной «задачи финансо-
вого контроля формулируется как предупреждение, 
выявление, и устранение негативных явлений в 
развитии производительных сил и производствен-
ных отношений» [6]. В данном случае перечень 
задач, возлагаемых на финансовый контроль, вряд 
ли можно назвать полным. Ведь предназначение 
финансового контроля заключается не только в 
предотвращении негативных явлений, но и в содей-
ствии реализации приоритетов развития государ-
ства и обеспечении его национальных интересов.

Н.И. Химичевой определены следующие задачи 
финансового контроля, такие как:

«а) проверка выполнения органами государ-
ственной власти и местного самоуправления функ-
ций по аккумуляции, распределению и использова-
нию финансовых ресурсов соответственно своей 
компетенции;

б) проверка выполнения финансовых обяза-
тельств перед государством и органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами;

в) проверка выполнения финансовых обяза-
тельств организациями и гражданами перед госу-
дарством и органами местного самоуправления;

г) проверка законности и целесообразности 
(эффективности) использования государственными 
и муниципальными предприятиями, учреждения-
ми, организациями находящихся в их хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении денеж-
ных ресурсов (бюджетных и собственных средств, 
банковских ссуд, внебюджетных и других средств); 

д) проверка соблюдения предприятиями, орга-
низациями, учреждениями установленных правил 
совершения финансовых операций, осуществления 
расчетов и хранения денежных средств;

е) предупреждение и устранение нарушений 
финансовой дисциплины» [10].

Полагаем, что приведенный Н.И. Химичевой 
перечень задач является полным, охватывающим 
все функции финансового контроля и направления 
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его проведения. Этот перечень всесторонне отра-
жает сущность финансового контроля и его роль в 
деятельности государства и общества.

Очевидно, что цель финансового контроля за-
ключается не только в достижении правопорядка, 
но и обеспечении законности. В связи с этим, можно 
согласиться с мнением Я.С. Клейменова, который 
считает, что «решению посредством финансового 
контроля подлежат следующие задачи: осуществле-
ние учета и анализа использования учреждениями, 
организациями денежных средств; проведение уче-
та и анализа выполнения организациями и гражда-
нами финансовых обязательств перед государством; 
выявление внутренних резервов и резервов произ-
водства; установление контроля над соблюдением 
правил выполнения финансовых операций, прочих 
расчетов, а также хранения денежных средств; об-
наружение, предупреждение и устранение наруше-
ний финансового законодательства и финансовой 
дисциплины» [5]. Однако, в данном случае пред-
ставленные задачи в большей степени ориентирова-
ны на контроль внутри организаций и учреждений, 
но не государственный (муниципальный) контроль 
и общественный контроль.

В результате, исходя из заявленной цели и роли 
финансового контроля в развитии России, а также 
опираясь на анализ научных исследований по рас-
сматриваемой проблематике, к задачам финансово-
го контроля следует отнести:
• проведение анализа и учета выполнения орга-

низациями и гражданами финансовых обяза-
тельств перед государством;

• проверку выполнения органами государствен-
ной власти и местного самоуправления функций 
по аккумулированию, распределению и исполь-
зованию финансовых ресурсов в рамках своей 
компетенции;

• проверку законности и целесообразности (эффек-
тивности) использования государственными и му-
ниципальными предприятиями, учреждениями, 
организациями находящихся в их хозяйственном 
ведении или оперативном управлении денежных 
ресурсов (бюджетных и собственных средств, бан-
ковских ссуд, внебюджетных и других средств);

• предупреждение, обнаружение и устранение на-
рушений финансового законодательства и фи-
нансовой дисциплины;

• содействие реализации социальной, экономиче-
ской, финансово-кредитной, налоговой полити-
ки государства;

• обеспечение эффективного управления финан-
совыми ресурсами субъектов хозяйствования;

• защиту экономических интересов субъектов хо-
зяйствования;

• обеспечение устойчивости экономической си-
стемы страны и содействие экономическому ро-
сту государства.
Важнейшим элементом концепции должны 

стать принципы финансового контроля, к которым 
следует отнести следующие [2].

1. Принципы, отражающие свойства финансо-
вого контроля, в том числе:

1.1. Принцип цели, предполагающий достиже-
ние определенного запланированного результата 
контрольной деятельности.

1.2. Принцип целостности, который обуслов-
ливает внутреннее единство системы финансового 
контроля.

1.3. Принцип структуированности, который оз-
начает, что система включает подсистемы.

1.4. Принцип историзма, который означает, что 
при представлении знаний о действительности не-
обходимо учитывать, что система в целом, ее эле-
менты, части и компоненты имеют исторический 
характер.

2. Принципы, выражающие сущность единой 
системы финансового контроля и ее главные свой-
ства и особенности.

2.1. Принцип законности, который заключает-
ся в том, что вся финансовая деятельность должна 
быть урегулирована законодательством. Соблюде-
ние этого принципа обеспечивается возможностью 
применения к правонарушителям мер принужде-
ния. При этом органы финансового контроля, их 
должностные лица при исполнении своих обязанно-
стей должны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и российское законодательство.

2.2. Принцип системности предполагает на-
личие именно системы органов финансового кон-
троля. При этом система как таковая означает 
создание единой структуры финансового контро-
ля. Также реализация данного принципа означа-
ет, что при проведении контрольных мероприя-
тий должны рассматриваться все стороны объекта 
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контроля и вся система его взаимосвязей и зави-
симостей по вертикали и горизонтали структуры  
управления.

2.3. Принцип соответствия, который означает, 
что содержание и организация финансового контро-
ля, его цели и задачи должны соответствовать целям 
и задачам, стоящим перед государством и экономи-
ческими субъектами, а также целям и задачам, стоя-
щим перед контролирующими органами, организа-
циями и лицами.

2.4. Принцип эффективности финансового кон-
троля, который проявляется в своевременности и 
полноте выявления отклонений от заданного, их 
причин и виновных лиц, а также оперативности в 
исправлении допущенных ошибок и обеспечении 
возмещения нанесенного материального ущерба.

2.5. Принцип плановости, который находит ре-
ализацию в том, что субъекты контроля проводят 
свою работу на основе намеченных планов прове-
дения контрольных мероприятий.

2.6. Принцип непрерывности, который означа-
ет, что все объекты контроля (управляемая система) 
подлежат постоянно осуществляемому субъектами 
контроля (управляющей системой) предваритель-
ному оперативному и периодическому последу-
ющему контролю в установленные сроки, исходя 
из условий, характера и свойств их деятельности. 
Это обеспечивает постоянное наблюдение за хо-
дом выполнения планов и заданий, принятие мер 
по корректировке деятельности по мере выявле-
ния отклонений от регламентированных значений  
(условий).

2.7. Принцип всеобщности, который гласит, что 
всякая социально-экономическая деятельность, со-
вершаемая в государстве, должна системно и ком-
плексно контролироваться в целях установления ее 
законности, соблюдения установленных сроков и 
целесообразности.

2.8. Принцип научности, который означает, что 
контроль осуществляется путем применения науч-
но обоснованных приемов и методов установления 
степени соответствия практики управления ресур-
сами во всех сферах производства и распределения 
общественного продукта задачам экономической 
политики.

2.9. Принцип ответственности, который пред-
полагает предусмотренную законодательством и 

нормативными правовыми документами ответ-
ственность субъектов, проводящих финансовый 
контроль, за соблюдение законов и правовых актов, 
а также ответственность за достоверность информа-
ции финансового контроля.

Особенностью финансового контроля является 
то, что наряду с общими принципами контрольная 
деятельность строится и на специфических принци-
пах, отраженных в Лимской декларации руководя-
щих принципов организации контрольных органов 
(INTOSAI). 

3. К специфичным принципам финансового 
контроля следует отнести:

3.1. Принцип независимости, содержащий тре-
бования, в соответствии с которыми органы финан-
сового контроля должны обладать функциональной, 
организационной, материальной, информационной 
и иной самостоятельностью от юридических и 
физических лиц, чью деятельность они проверя-
ют. Статус органов финансового контроля должен 
быть закреплен на законодательном уровне. Особое 
значение для независимости контрольных органов 
имеет их финансовая самостоятельность и само-
стоятельный выбор методов и форм проведения фи-
нансового контроля, перечень которых должен быть 
установлен в нормативных правовых актах. Также 
данный принцип устанавливает недопустимость ка-
кого-либо материального, морального или силового 
воздействия на субъект контроля.

3.2. Принцип объективности подразумевает ис-
ключение предрасположенности и предвзятости, 
каких-либо особых мотивов (личных, политических 
и др.) в ходе осуществления контрольной деятель-
ности, а также неукоснительное соблюдение кон-
трольными органами норм действующего законода-
тельства.

3.3. Принцип компетентности представляет 
собой наличие закрепленных прав, обязанностей, 
полномочий контрольных органов. Финансово-
контрольные органы должны действовать только 
в рамках своих компетенций, установленных зако-
нодательно, не превышать и не занижать их. Долж-
ностные лица органов финансового контроля долж-
ны обладать профессиональными навыками в тех 
сферах деятельности, которые подлежат проверке. 
Знание законодательства, способность разбираться 
в сложных финансовых операциях и анализировать 
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финансово-хозяйственную деятельность, безоши-
бочно определять правильность ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности, и т. п. способствуют обе-
спечению эффективности и качеству проводимых 
контрольных мероприятий. Профессиональная ком-
петентность должна быть тесно взаимосвязана с до-
бросовестностью должностных лиц органов финан-
сового контроля, в противном случае даже идеально 
организованный финансовый контроль не принесет 
должных результатов.

3.4. Принцип гласности предопределяет, что 
результаты финансового контроля должны быть об-
щедоступны (в пределах установленного законода-
тельством порядка и норм). Представление отчетов 
о работе контрольных органов в вышестоящие орга-
ны и публикация результатов проверок в открытой 
печати позволяют информировать общество о ре-
альном положении дел в государстве. В то же вре-
мя не все результаты финансовых проверок могут 
быть немедленно опубликованы, если проверяемая 
деятельность является секретной, либо предстоит 
дальнейшее разбирательство, выявление причин на-
рушений и наказание виновных.

Таким образом, обобщая сказанное, отметим, 
что в современных условиях финансовому кон-
тролю отводится ключевая роль при проведении 
экономической политики российского государства 
и реализации стратегических приоритетов его со-
циально-экономического развития. К настоящему 
времени накопилось достаточно большое количе-
ство проблем в области финансового контроля, не-
решенность которых во многом является следстви-
ем отсутствия законодательно закрепленной кон-
цепции его развития. В связи с этим полагаем, что 
в ближайшей перспективе разработке и принятию 
Концепции развития финансового контроля в Рос-
сийской Федерации на долгосрочную перспективу 
должно уделяться повышенное внимание со сторо-
ны всех заинтересованных сторон, в том числе со 
стороны органов государственной власти и граж-
данского общества.
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Постановка проблемы
Для устойчивого и комплексного развития тер-

риторий и их экономической безопасности необхо-
димо сочетание целого ряда факторов. В частности, 
к ним относятся наличие природных и финансовых 
ресурсов, качество инфраструктурного комплекса. 
При этом один из основополагающих факторов — 
стратегии поведения домашних хозяйств и фирм: 
они могут оказывать как положительное влияние 
(например, приводить к появлению новых рабочих 
мест или инновационных продуктов), так и отрица-
тельное (истощать потенциал территории и т.п.).

Целью экономической политики и на государ-
ственном, и на региональном уровне является сти-
мулирование общественно-желательных действий 
и дестимулирование оппортунистических. Однако 
ранее проведенные исследования показали, что соз-
данная для этого институциональная среда несовер-

шенна: на всех уровнях управления присутствует 
бессистемность, нет эффективных институтов про-
тиводействия правовому нигилизму [12] и стимули-
рования производств с высокой долей добавленной 
стоимости [1, с. 1—12].

Предпринимателям, выпускающим товары, 
предоставляются налоговые льготы, однако откры-
ваются не промышленные, а торговые предприятия. 
Осуществляются проверки соблюдения существую-
щего законодательства, но число нарушений прак-
тически во всех сферах лишь растет.

Это делает актуальным выявление основных 
причин, определяющих несовершенство институ-
тов поощрения и наказания, и формирование прин-
ципов эффективного стимулирования и дестимули-
рования.

Проведенное исследование основывается на 
синтезе концепций институциональной теории и те-
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ории мотивации. Для учета когнитивных факторов, 
влияющих на поведение индивидов, методология 
была дополнена теориями таких научных дисци-
плин, как экономическая психология и поведенче-
ская экономика.

Понятие стимула и дестимула и их примеры
Изначально система обеспечения экономиче-

ской безопасности в России строилась практиче-
ски исключительно на инструментах принуждения. 
Закреплялась индивидуальная ответственность и 
предусматривались меры за ее нарушение. Однако 
постепенно хозяйственная практика начала менять-
ся [12]. Развитие техники привело к усложнению 
правил безопасности и одновременно увеличило 
роль человеческого фактора [20, c. 24]. Пришло 
осознание значимости выбора персонала, его моти-
вации и профессионализма в эффективности произ-
водственной деятельности [13, с. 131—135]. Чело-
веческий капитал стал основой накопления нацио-
нального богатства [21].

Меры принуждения больше не могли быть 
единственным инструментом обеспечения безопас-
ности. Соответственно, началась разработка и вне-
дрение институтов стимулирования [12].

С точки зрения Ардальона Яковлевича Киба-
нова, стимул — это «побуждение к действию, при-
чиной которого является интерес как форма реали-
зации потребностей» [22]. В отличие от мотивов, 
имеющих исключительно внутренний характер, 
стимулы могут быть как внутренними, так и внеш-
ними по отношению к индивиду. Евгений Павлович 
Ильин полагал, что мотивы заложены в человеке 
природой. Следовательно, их надо не создавать, а 
лишь актуализировать [4]. При этом стимулирова-
ние как управление мотивацией индивида [11, c. 15] 
можно рассматривать в качестве одной из основных 
управленческих функций [8] и ведущей стратегии в 
сфере безопасности [9, c. 32].

В экономической практике наряду с категорией 
стимул используется и еще одно понятие — дести-
мул или антистимул (см. например, [2, с. 143—147; 
3, с. 70—82; 29, p. 135—149; 30, p.74—86]). Если 
стимул — это побуждение к действию, то дести-
мул — к бездействию.

В рамках стимулирующих и дестимулирующих 
институтов можно выделить те, характер воздей-
ствия которых:

• обязательный (например, институты, определя-
ющие барьеры входа на рынок);

• вероятностный (в настоящее время к ним отно-
сится большинство институтов поощрения и на-
казания).
В данном случае под институтами поощрения 

мы будем понимать институты, которые предостав-
ляют преференции экономическим акторам за уже 
совершенные общественно-желательные действия, 
под институтами наказания — санкции в отноше-
нии тех, кто отклонился от подобных стратегий по-
ведения.

Рассмотрим примеры таких институтов (табл. 1).
На основании примеров, приведенных в табл. 1, 

можно заключить, что институты поощрения и на-
казания обращены на одно и то же благо, однако 
первые предполагают его увеличение в количе-
ственном или качественном измерении, вторые — 
уменьшение.

Обозначим несколько факторов, предопределя-
ющих вероятностный характер институтов поощре-
ния и наказания. В частности, это:
• Направленность на выборочную группу акто-

ров — характерна практически для всех подин-
ститутов, выделенных в рамках института по-
ощрения. В качестве примера можно привести 
предоставление грантов и государственных за-
казов на конкурсной основе.

• Непрозрачность воздействия — особенно ха-
рактерна для неформальных институтов (на-
пример, институтов вербального и письменного 
воздействия) и непроработанных формальных, 
которые имеют противоречия и не учитывают 
всех влияющих факторов (например, заключе-
ние и расторжение инвестиционных и концес-
сионных соглашений). Может относиться как к 
институтам поощрения, так и институтам нака-
зания.

• Возможность сокрытия деяния — зависит от 
конкретного деяния и актуальна только для пре-
дотвращения наказания (в частности, сокрытие 
административных правонарушений и уголов-
ных преступлений).
Принципы эффективного стимулирования
Владимир Александрович Телегин, а так-

же Игорь Анатольевич Скопылатов, Олег Юрье-
вич Ефремов и Иван Михайлович Машаров [16, 
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c. 186—187] выделили шесть принципов эффектив-
ного стимулирования труда, которые справедливы 
как для поведения индивидов в рамками их обще-
ственно-профессиональной деятельности, так и се-
мейно-бытовой. В качестве таких принципов были  
названы:
• доступность;
• ощутимость;
• постепенность;
• минимизация разрыва между результатами тру-

да и его оплатой;
• сочетание материальных и моральных видов 

стимулирования [16];
• сочетание стимулов и дестимулов.

В частности, применительно к сочетанию 
материальных и моральных стимулов, стоит от-

метить, что одновременное использование и эко-
номических, и социальных инструментов часто 
не приводит к желаемому результату. Поэтому 
требуется дифференцировать их применение по 
времени или видам деятельности [23, c. 103— 
117].

При этом стимулы и дестимулы сочетать мож-
но, но пока экономическая наука не обосновала их 
оптимальное соотношение. Как отмечалось ранее, в 
России, а также в наиболее развитых странах мира, 
произошел переход от преимущественного исполь-
зования дестимулов в пользу стимулов. Его особен-
ности определялись историческими и социо-куль-
турными факторами, а также характером деятельно-
сти и физиологическими особенностями индивидов 
[19, с. 85—91].

Таблица
Институты поощрения и наказания

Тип  
институтов Основные подинституты Конкретные примеры

Институты  
поощрения

Вербальная или письменная похвала Похвальная речь

Материально-вещественное и денежное поощрение Предоставление грантов, займов, дотаций,  
субсидий, субвенций

Предоставление особых прав  
(допуска, пользования и т.д.)

Предоставление государственных гарантий;  
государственный заказ

Освобождение от определенных обязательств Налоговые льготы; компенсации понесённых  
издержек, в том числе процентных ставок  
по кредитам; снижение тарифов

Предоставление особого статуса,  
в том числе звания и чина

Включение проекта в перечень приоритетных  
инвестиционных проектов

Снижение издержек в рамках контрактных  
отношений, в том числе трансакционных издержек

Снижение контрактной цены (например,  
при страховании, получении кредита и т.д.)

Институты  
наказания

Вербальное или письменное предупреждение Выговор с предупреждением

Материально-вещественное и денежное  
наказание

Штрафы, пени, неустойки;  
конфискация имущества

Ограничение прав (право на свободу, занятие  
определенным видом деятельности, допуск,  
пользование и т.д.)

Арест; выдворение; дисквалификация;  
административный запрет

Назначение дополнительных обязательств Обязательные, исправительные,  
принудительные работы

Лишение особого статуса, в том числе звания и чина Замена лица по концессионному соглашению

Увеличение издержек в рамках контрактных  
отношений, в том числе трансакционных издержек

Рост контрактной цены (например,  
при страховании, получении кредита и т.д.)

Источник: составлено автором
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В этой связи к вышеназванным шести принци-
пам стоит добавить еще один, а именно принципов 
учета личностных качеств индивида, выделяемый, 
в частности, Алексеем Васильевичем и Павлом 
Алексеевичем Тебекиными [18, с. 57—63].

Реализация принципов стимулирования, а имен-
но принципа ощутимости и учета личностных ка-
честв, предполагает корректное определение вели-
чины инструмента воздействия.

Известно, что в соответствии с первым законом 
Йеркса-Додсона, рост стимулирующего воздей-
ствия на индивидов сопровождается повышением 
качества их деятельности лишь до определенного 
предела. Графически это можно представить с по-
мощью колоколообразной кривой, точка перегиба 
которой соответствует оптимальному уровню сти-
мулов. Согласно второму закону Йеркса-Додсона, 
существует обратная зависимость между слож-
ностью деятельности и оптимумом стимулов: чем 
сложнее, тем меньшая величина стимулов требу-
ется для достижения максимального качества [17, 
c. 292]. Данные зависимости были определены с 
помощью анализа эффективности обучения живот-
ных прохождению через лабиринт [31, p. 459—482], 
однако позже их уточнили и перепроверили в ходе 
серии экспериментов на людях [17, c. 292]. Также 
стоит отметить, что изначально Роберт Йеркс и 
Джон Додсон говорили просто о возбуждении, не 
о стимулирующем воздействии. Связь возбужде-
ния и стимулирования представлена Дональдом 
Хеббом [26, p. 243—254], именно его исследова-
ния были учтены при формулировке приведенно-
го закона. В дальнейшем положения стали трак-
товаться применительно к поиску оптимального 
уровня не стимулов, а мотивации (см. например,  
[27; 28]).

Попытка функционального определения оп-
тимального уровня мотивации была предпринята 
Джоном Аткинсоном. Он проанализировал поведе-
ние менеджеров и предпринимателей и предложил 
рассматривать результирующую тенденцию моти-
вации как (см. формулу 1):

     , (1)
где: Tr — результирующая тенденция;
Ms — мотивация к успеху;
Mf — мотивация избегания неудач;
Ps — субъективная вероятность успеха [24].

На основании приведенной выше формулы мож-
но заключить, что оптимальным значением субъек-
тивной вероятности успеха является 0,5. Именно 
при данном значении функция достигнет своего 
максимума. Более низкая оценка вероятности успе-
ха для индивида будет снижать привлекательность 
его действий, более высокая — уменьшать интен-
сивность работы: если результат гарантирован, за-
чем прилагать усилия для его достижения? Таким 
образом, оптимальное значение мотивации достига-
ется при таком уровне стимулов, который обеспечи-
вает субъективную вероятность успеха в 50% и мак-
симальную разницу между мотивациями к успеху и 
избеганию неудач.

Однако стоит отметить ограниченность перено-
са данных выводов на поведение всех индивидов. 
Предприниматели более склонны к риску. Для них 
большое значение играет престиж. Виды деятель-
ности, которые обещают легкие деньги (с наимень-
шим риском) престижными не являются. С другой 
стороны, наличие большого риска свидетельствует 
о том, что заниматься этой деятельностью экономи-
чески нецелесообразно.

Кроме того, существуют национальные особен-
ности, определяющие склонность к риску [6, с. 36—
38]. На основании распределения инвестиционных 
ресурсов российскими физическими и юридически-
ми лицами было показано, что в настоящее время 
для российских акторов желаемый уровень риска, 
даже при наличии премии, стремится к нулю [7,  
с. 43—51]. В абсолютном значении величина данно-
го показателя может различаться по группам инди-
видов и сферам.

Луис Бассетт и Ханна М. Бучанан-Смит пришли 
к выводу о возможности достижения оптимального 
уровня мотивации с помощью снижения неопреде-
ленности [25, p. 223—245]. Неопределенность на-
рушает такой принцип стимулирования, как мини-
мизация разрыва между результатами деятельности 
и размером получаемого вознаграждения. Соответ-
ственно, это приводит к неэффективности стимули-
рующей деятельности.

Учет неопределенности и риска стимулирую-
щих институтов

Очевидно, что во многих случаях неопре-
деленность получения стимулирующего эф-
фекта приводит к высоким оценкам субъек-

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟 = �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓�[𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ (1− 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠)] 
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тивной вероятности успеха — часто они даже  
превышают 50%.

Например, в 2015—2016 годах в Республике 
Карелия для действующих малых и средних инно-
вационных предприятий было предусмотрено пре-
доставление субсидий на конкурсной основе [14]. 
Также на конкурсной основе субсидии предостав-
лялись и тем, кто приобрел основные средства или 
осуществляет модернизацию производства [15]. 
Для предприятий получение данных субсидий но-
сит вероятностный характер, однако для участия 
в конкурсе они должны понести гарантированные 
издержки (например, на подготовку конкурсной до-
кументации). Поэтому некоторые отказывались от 
капиталовложений, осуществляли эксплуатацию 
имеющихся фондов и имели меньшую, но гаран-
тированную величину прибыли. В частности, ука-
занные выше конкурсы были проведены в декабре 
2015 года и показали низкий уровень интереса со 
стороны бизнес-структур [10].

Аналогичная ситуация наблюдается и в отноше-
нии дестимулирующих институтов. Выборочный 
принцип проведения проверок соответствия хозяй-
ственной деятельности установленным экологиче-
ским нормативам предполагает, что нарушение не 
всегда фиксируется контрольно-надзорными орга-
нами. И предприятие может принять решение не со-
блюдать экологическое законодательство.

В связи с этим возникает необходимость повы-
шения субъективной вероятности воздействия ин-
ститутов, что, в свою очередь, предполагает:
• смещение направленности с выборочной груп-

пы акторов на всю совокупность в целом;
• гарантирование прозрачности действия инсти-

тутов;
• обеспечение невозможности сокрытия оппорту-

нистического поведения.
Однако, очевидно, что в ряде случаев это сопря-

жено с существенным повышением издержек. Так, 
например, проведение проверок всех или хотя бы 
половины хозяйствующих субъектов на соблюдение 
ими норм экологического законодательства в насто-
ящее время не может быть реализовано.

Кроме того, мы сталкиваемся с еще одной про-
блемой: на практике определение желаемого уровня 
неопределенности и риска представляется весьма 
сложной задачей. Особенно с учетом дифференциа-

ции данного значения по группам индивидов и сфе-
рам деятельности.

Соответственно, необходимо предложить аль-
тернативные варианты снижения неопределенности 
и риска и достижения оптимального уровня моти-
вации.

В частности, возможно одновременное приме-
нение как институтов поощрения, так и институтов 
наказания. Социологическое исследование, ранее 
проведенное автором, показало: в ситуациях, когда 
есть вероятность получения и выигрыша, и потерь, 
экономический актор будет придерживаться той 
стратегии поведения, которая обеспечит ему мини-
мальный риск [5, с. 24—32].

В настоящее время в отношении некоторых ти-
пов поведения сопряженное воздействие институтов 
поощрения и наказания уже успешно реализуется. 
В частности, кредитные организации могут снизить 
процентную ставку по кредиту заемщику, который 
ранее не нарушал условия договора. Одновремен-
но тому, кто имеет негативную кредитную историю, 
устанавливается повышенная ставка. Аналогичная 
практика используется и в страховых компаниях. 
Однако если кредитные организации обязательно 
получают информацию об оппортунистическом по-
ведении клиента (в данном случае, о нарушении им 
условий договора), то, например, при автострахова-
нии страховщик может и не располагать сведения-
ми о произошедших по вине страхователя дорожно-
транспортных происшествиях.

С точки зрения автора, целесообразно обе-
спечение комплексного воздействия институ-
тов поощрения и наказания и в отношении про-
чих деяний, регулируемые институты которых 
не могут иметь сплошной характер воздействия.  
Например:

1. Для перехода на использование инноваци-
онного оборудования и новых технологий, результа-
тов научно-технических исследований необходимы 
поддержка (субсидии, налоговые льготы и прочие 
преференции) лучшим проектам и одновременно 
санкции (штрафы, увеличение налоговых ставок и 
т.д.) за эксплуатацию физически и морально уста-
ревших активов.

2. Для сохранения окружающей среды тре-
буется использовать стимулирующие меры в от-
ношении наиболее чистых производств и де-
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стимулирующие в отношении хозяйствующих 
субъектов, функционирующим в той же сфере, 
но нарушающих законодательно установленные  
нормативы.

Безусловно, данный перечень примеров не явля-
ется конечным.

С учетом того, что приобретение и потеря бла-
га, имеющего одинаковую объективную ценность, 
субъективно оцениваются экономическими актора-
ми по-разному, для обеспечения устойчивого, а тем 
более расширенного воспроизводства потенциала 
территории необходимо превышение ценности по-
ощрений над ценностью наказаний. Это может быть 
достигнуто за счет:
• большей вероятности воздействия института 

поощрения по сравнению с институтом наказа-
ния;

• большей объективной ценности поощрения в 
сравнении с наказанием.
Вывод
В работе рассмотрены контуры категорий сти-

мулирующий и дестимулирующий институт. Были 
выделены основные типы институтов поощрения и 
наказания, а также их текущие принципы функцио-
нирования. Проведенный анализ показал, что в рам-
ках проводимой политики не принимается в расчет 
негативное восприятие неопределенности и низкая 
склонность к риску.

Учитывая асимметрию оценок риска, для обе-
спечения общественно-желательного поведения 
необходимо не вероятностное, а гарантированное 
воздействие институтов поощрения и наказания. В 
случае, если гарантированное воздействие невоз-
можно или экономически неоправданно, требуется 
их сопряженное действие, при этом вероятность 
воздействия института поощрения и(или) его объ-
ективная ценность должны быть выше.

Сформулированные принципы эффективного 
стимулирования и дестимулирования могут быть 
использованы для дальнейшего совершенствова-
ния теорий мотивации и управления. Кроме того, 
результаты работы имеют практическую ценность 
при составлении стратегий, планов мероприятий 
и программ, направленных на развитие отдельных 
секторов и обеспечение экономической безопас-
ности как на уровне регионов, так и государства  
в целом.
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Повышение эффективности государственного 
управления с учетом приоритетов, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» [3] является необ-
ходимым к соблюдению условием реализации ин-
новационного сценария социально-экономического 
развития страны. Приоритеты региональных инно-
вационных стратегий, включающие передовые на-
правления развития науки, техники и технологий в 
регионе, инициативные технологии регионального 
развития, способны обеспечить их поступательное 
развитие и должны охватывать все стадии иннова-
ционного процесса. 

Очевидно, что каждый субъект РФ в разра-
ботке, в методах, механизмах реализации стра-

тегий инновационного развития должен обе-
спечить индивидуальный подход и учесть все 
существующие различия в геополитической, 
природно-ресурсной, социально-экономической ха-
рактеристиках регионов. Можно отметить на совре-
менном этапе отсутствие в Российской Федерации 
целостной системы стратегического планирования 
инновационного развития субъектов Российской 
Федерации и последующей реализации принятых  
стратегий.

В рамках системного механизма на практике 
должно обеспечиваться не только создание инсти-
туциональных основ построения систем стратеги-
ческого планирования на региональном уровне, но 
и межуровневая координация и согласование про-
цесса планирования и реализации стратегии раз-
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вития страны как совокупности стратегий развития 
региона. 

Примером построения моделей планирования 
и реализации стратегий инновационного развития 
регионов могут служить механизмы планирования 
регионального развития, используемые в Европей-
ском Союзе, к которым относятся: 
• контракты планирования между государством и 

регионами (Франция); 
• программный подход Структурного Фонда 

содействия экономической и социальной инте-
грации внутри Европейского Союза; 

• система Совместного Решения Задач с целью 
совершенствования региональных экономиче-
ских структур (Германия). 
В настоящее время на территории России 

действуют инновационные стратегии только в 
11 субъектах РФ (т.е. только в 13% регионов): 
Ивановской области, Камчатском крае, Краснояр-
ском крае, Новосибирской области, Пензенской об-
ласти, Республике Ингушетия, Республике Татар-
стан, Свердловской области, Ставропольском крае, 
Удмуртской Республике, Челябинской области [4,  
c. 79—88].

На сегодняшний день стратегии инновацион-
ного развития регионов разрабатываются в рам-
ках стратегий социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, в которых опре-
делены приоритеты, цели и задачи государственно-
го управления на уровне субъекта Российской Феде-
рации на долгосрочный период.

Большинство (9 из 11) действующих инноваци-
онных стратегий в регионах России являются само-
стоятельными документами, а инновационные стра-
тегии Ивановской и Новосибирской областей пред-
ставляют собой отдельные разделы в стратегиях 
социально-экономического развития субъектов РФ. 

Региональные стратегии, учитывая ограни-
ченность располагаемых ресурсов для целей ин-
новационного развития, с учетом актуальных 
принципов пространственного развития, форму-
лируют следующие направления управленческого  
воздействия:
• дальнейшее развитие технологий «превосход-

ства» или «точек регионального роста» (т.е. ре-
зультативных направлений инновационной дея-
тельности); 

• создание максимально привлекательных для 
внешнего (федерального, частного, междуна-
родного) инвестирования проектов; 

• ликвидация «разрывов» инновационного про-
цесса на проектах, которые, будучи реализова-
ны, способны привести к радикальному росту 
показателей сразу по нескольким группам клю-
чевых индикаторов. 
Одной из важнейших задач в рамках реализации 

стратегии инновационного развития региона явля-
ется построение институциональной структуры в 
регионе, способной максимальным образом удов-
летворить требования инвесторов и инновацион-
ных предприятий, распределить функциональные 
права и обязанности между различными института-
ми, обеспечить устойчивость инновационной среды 
региона.

Управление реализацией стратегии инноваци-
онного развития региона представляет собой ори-
ентированную на конкретные действия процедуру 
проведения организационных изменений, направ-
ленных на достижение стратегических целей инно-
вационного развития. Успешность реализации стра-
тегии инновационного развития региона прямым 
образом зависит от условий, в которых она проте-
кает [5, c. 83—87]. 

Стратегический план инновационного развития 
целесообразно реализовывать в рамках трех этапов: 
• концентрация ресурсов в стратегически важных 

направлениях;
• создание эффективной системы управления на 

основе взаимодействия органов власти, пред-
приятий и организаций региона; 

• достижение стратегических ориентиров на ос-
нове поставленных целей и критериев управле-
ния инновациями. 
Можно определить уже сложившиеся на сегод-

няшний день основные элементы механизма реали-
зации стратегий инновационного развития регио-
нов, к которым относят:
• законодательное обеспечение инновационной 

деятельности региона;
• долгосрочное прогнозирование, стратегическое 

планирование и программирование инноваци-
онного развития региона;

• приоритетное финансирование и стимулиро-
вание реализации стратегических инноваци-
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онных приоритетов в регионе, страхование  
рисков;

• формирование инновационной системы реги-
она, ориентированной на целевые приоритеты 
региона;

• организационные структуры, информацию и ка-
дры для инноваций;

• инновационное партнерство предпринимате-
лей, государства и гражданского общества.
Рассматривая первый элемент механизма реа-

лизации стратегии инновационного развития реги-
она законодательное обеспечение инновационной 
деятельности региона необходимо отметить, что 
базовым документом уровня субъектов РФ являет-
ся «Стратегия социально- экономического развития 
субъекта Российской Федерации» [6]. 

Вторым элементом механизма реализации стра-
тегического развития являются долгосрочное про-
гнозирование, стратегическое планирование и про-
граммирование инновационного развития региона.

На современном этапе в Российской Федерации 
можно рассмотреть действующую и законодательно 
закрепленную систему стратегического управления 
в федеральных округах.

В Федеральном законе Российской Федерации 
от 28 июня № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» определено 
понятие «стратегия социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации», под 
которой понимают «документ стратегического 
планирования, определяющий приоритеты, цели 
и задачи государственного управления на уровне 
субъекта Российской Федерации на долгосрочный  
период» [1].

Правительством Российской Федерации ут-
верждено Постановление от 08 августа 2015 года 
№ 822 «Об утверждении Положения о содержании, 
составе, порядке разработки и корректировки стра-
тегий социально-экономического развития макро-
регионов».

В данном Постановлении определены требова-
ния к содержанию стратегии в части направлений 
инновационного развития макрорегиона. Обяза-
тельным условием содержания данной стратегии 
является раздел, посвященный предложениям по 
формированию инновационных территориальных 
кластеров, территорий опережающего социально-

экономического развития, особых экономических 
зон, промышленных кластеров и индустриальных 
парков в соответствии с приоритетами простран-
ственного развития макрорегиона и конкурентными 
преимуществами каждого субъекта Российской Фе-
дерации, входящего в состав макрорегиона (терри-
тория Российской Федерации разделена на восемь 
федеральных округов (макрорегионов)). 

На данный момент утверждено 8 Стратегий со-
циально-экономического развития федеральных 
округов Российской Федерации, в которых содер-
жатся разделы по инновационному развитию реги-
онов.

Следующим элементом механизма реализации 
является финансирование и стимулирование реали-
зации стратегических инновационных приоритетов 
в регионе и страхование рисков. 

Государственная поддержка инновационной де-
ятельности может осуществляться в определенных 
формах предоставления льгот по уплате налогов, 
сборов, таможенных платежей; предоставления 
образовательных услуг; финансового обеспечения 
(субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взно-
сы в уставный капитал); формирования спроса на 
инновационную продукцию; обеспечения инфра-
структуры [2].

Важным является вопрос предоставления 
финансовой поддержки субъектам инновационной 
деятельности в форме грантов из бюджета на науч-
ные исследования, финансирование расходов на соз-
дание и обеспечение деятельности инновационной 
инфраструктуры; субсидирование за счет средств 
бюджетов субъектов части процентной ставки за 
пользование кредитом (займом); предоставление 
государственных гарантий субъектов Российской 
Федерации.

Формирование инновационной системы регио-
на, как элемента механизма реализации инноваци-
онной стратегии региона, является в настоящее вре-
мя одним из важнейших факторов и должно быть 
ориентировано на целевые приоритеты региона, 
создание эффективной инновационной инфраструк-
туры, которая, в свою очередь, одновременно несет 
нагрузку инструмента управления инновационным 
риском. 

Здесь необходимо учесть, что региональные ин-
новационные системы являются достаточно новым 
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явлением в экономике России, система их оцени-
вания находится в стадии становления. Наиболее 
распространено исследование взаимосвязи регио-
нальной инновационной системы с инновационным 
потенциалом региона. В свою очередь регионы Рос-
сии характеризуются неравномерностью развития 
различных аспектов инновационных процессов и 
влияющих на них факторов, чем и определяется их 
разнообразие. 

Важно отметить роль мониторинга показателей 
инновационного развития, предусматривающего 
непрерывное наблюдение за состоянием внедрения 
намеченных мероприятий и проведение анализа 
причин отклонения фактических результатов от на-
меченных. 

Проведение мониторинга непосредственно 
влияет на формирование благоприятных эконо-
мических и социальных условий развития ин-
новационной сферы и позволяет дать обосно-
вание проведения и последующую поддержку 
наиболее эффективных инновационных проек-
тов, сделать возможным своевременное приня-
тие корректирующих изменений, осуществлять 
полномасштабный контроль реализации страте-
гии инновационного развития в установленные  
сроки.

Заключительным этап оценка эффективности 
стратегии инновационного развития. В настоящее 
время существует широкий ряд методик оцен-
ки реализации стратегии на основе анализа кон-
кретных показателей инновационного развития  
региона.

Индикаторы частного типа разрабатываются в 
регионе и служат оценкой достижения конкретной 
цели региональной инновационной стратегии. По-
ставленные в стратегии развития задачи влияют на 
их количественный состав необходимое количество 
индикаторов прямо пропорционально прикладному 
характеру задачи. 

Современная инновационная региональная 
политика должна давать ясное представление о 

механизмах взаимодействия участников данного 
процесса. Все субъекты рыночной экономики об-
разуют взаимосвязанные звенья сложной системы, 
органически встроенной в экономические про-
цессы. Работа этой сложной системы обеспечива-
ется определенным набором институциональных  
факторов.
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Характерной чертой современного мирового 
хозяйственного развития является переход ведущих 
стран к новому этапу формирования инновацион-
ного общества — построению экономики, базиру-
ющейся преимущественно на генерации, распро-
странении, использовании знаний в обеспечении 
экономической безопасности.

Развитие теории экономической безопасно-
сти в настоящее время позволяет разграничить два 
определения: «экономическая безопасность» и «си-
стема обеспечения экономической безопасности», 
которые включают в себя институционально-ин-
струментальный аспект собственно обеспечитель-
ных мер. В связи с этим исследование механизмов 
управления инновационной деятельностью как 
факторов, способствующих повышению экономи-
ческой безопасности, играет важную роль, так как 
связано с использованием нововведений, инноваци-

онной активностью, развитием инновационной ин-
фраструктуры, уровнем квалификации кадров, их 
знаний, умений и навыков [5].

Выстраивая схему управления устойчивым раз-
витием экономической системы вообще нетрудно 
предположить, что данная последовательность бу-
дет включать следующие этапы: анализ внешних и 
внутренних факторов, с последующей оценкой ри-
сков; оценку степени устойчивости социально-эко-
номической системы; формирование перспектив-
ных целей экономического развития на ближайший 
период, разработку и выбор определенного меха-
низма управления устойчивым развитием социаль-
но-экономической системы; контроль за результата-
ми деятельности.

Стратегическое управление рассматривается 
как процесс разработки, принятия и реализации 
стратегических решений, центральным звеном ко-
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торого является стратегический выбор, основанный 
на сопоставлении собственного ресурсного по-
тенциала с возможностями и угрозами внешнего 
окружения. В целом механизм стратегического 
управления можно определить путем перечисле-
ния его основных функций, к которым относятся: 
целеполагание, анализ, прогнозирование, планиро-
вание, организация, координация, мотивация, об-
учение, учет и контроль, коммуникация, принятие  
решений.

Все функции стратегического управления тесно 
связаны друг с другом и взаимно дополняют друг 
друга. Большую роль здесь играют также исполь-
зуемые методы управления, как способы выполне-
ния заявленных функций. Классификация методов 
управления может производиться по различным 
признакам: по масштабам применения — общие, 
относимые ко всей системе, и особенные, обращен-
ные к отдельным составным частям этой системы; 
по отраслям и сферам применения — в государ-
ственном управлении, в бизнесе, в торговле, в про-
мышленности и т.д. 

Развитие методологии стратегического управ-
ления привело к выделению нескольких его видов 
[23, с. 56—63]: управление на основе контроля за 
исполнением, управление на основе экстраполя-
ции, управление на основе предвидения изменений, 
управление на основе гибких экстренных решений.

Формирование и начало практической реализа-
ции методологии стратегического управления вы-
звано причинами объективного характера, вытека-
ющими из характера изменений, в первую очередь 
во внешней среде. 

Исследуя механизм стратегического управ-
ления инновационной деятельностью в системе 
экономической безопасности особую значимость 
приобретает сформулированная Б.Н. Кузыком и  
Ю.В. Яковцом стратегически-инновационная функ-
ция государства. В своем исследовании они пишут: 
«Государство сформировано гражданским обще-
ством и содержится им прежде всего для того, чтобы 
в сложных, изменчивых условиях социодемографи-
ческого, научно-технологического, экономическо-
го, территориального и экологического развития, 
в море мировой экономической конъюнктуры пра-
вильно определять стратегические ориентиры, по-
следовательно отстаивая национальные интересы, 

своевременно осуществлять назревшие инновации 
и поддерживать конкурентоспособность экономи-
ки. Значение этой функции существенно возрастает 
в современную эпоху, когда в мире осуществляется 
переход к постиндустриальному обществу, развер-
тывается очередной научно-технологический пере-
ворот, набирают темп противоречивые процессы 
глобализации» [4, с. 132].

На основе вышесказанного, можно определить, 
что исследование вопросов стратегического управ-
ления инновационной деятельностью является не-
отъемлемой составной частью обеспечения эконо-
мической безопасности государства и представляет 
собой такое состояние экономики, при котором обе-
спечивается прогрессивное развитие ресурсов на-
учно-инновационного потенциала субъектов НИС, 
механизм взаимодействия которых направлен на 
увеличение социально-экономического роста и под-
держку должного уровня конкурентоспособности 
национальной экономики. 

При такой постановке вопроса обеспечение эко-
номической безопасности за счет инновационных 
факторов предполагает устойчивое развитие науч-
но-технической сферы, сферы высшего образова-
ния, информационной и интеллектуальной сфер. 
Перспективная инновационная стратегия базиру-
ется на развитии науки и технологий и определяет 
специальные инновационные индикаторы для си-
стемной реализации инновационного направления 
социально-экономического развития России [3, 
с. 366—371].

Важность вопросов стратегического управле-
ния инновационной деятельностью определена на 
современном этапе и в важнейших стратегических 
документах по обеспечению экономической без-
опасности государства. В соответствии с Федераль-
ным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» 
к документам в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации относят до-
кументы стратегического планирования, опреде-
ляющие стратегические приоритеты, цели и меры 
внутренней и внешней политики, характеризующие 
состояние национальной безопасности Российской 
Федерации.

Взаимосвязь и необходимость разработки кон-
кретных методов управления инновационной дея-
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тельностью для целей обеспечения экономической 
безопасности определена также в Указе Президента 
РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года», где в качестве основных вы-
зовов и угроз экономической безопасности отнесе-
но «стремление развитых государств использовать 
свои преимущества в уровне развития экономики, 
высоких технологий (в том числе информацион-
ных) в качестве инструмента глобальной конкурен-
ции» [1].

В соответствии с этим к целям государственной 
политики в сфере обеспечения экономической без-
опасности отнесены: поддержание научно-техниче-
ского потенциала развития экономики на мировом 
уровне и повышение ее конкурентоспособности; 
создание экономических условий для разработки и 
внедрения современных технологий, стимулирова-
ния инновационного развития. 

Таким образом, возникающая необходимость 
исследования поставленных вопросов напрямую 
должна быть связана с необходимостью формиро-
вания методологических принципов управления 
инновационной деятельностью, направленных на 
научно-обоснованное принятие стратегических 

управленческих решений для обеспечения экономи-
ческой безопасности страны и повышения ее конку-
рентоспособности. 
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Повышение привлекательности инвестици-
онного климата требует, в первую очередь, роста 
эффективности государственного регулирования 
экономики, способствующего увеличению потен-
циала развития социально-экономической системы 
в целом. 

Проблемы повышения инвестиционного 
климата и совершенствования инвестиционной 
политики в регионе освещаются в работах Ахме-
довой Е.Р., Ковалевой С.И., Конягиной М.Н., Кор-
саковой Р.В., Котукова А.А., Мордвинцевой М.А., 
Тадтаеваой В.В., Токаевой С.К. и других. 

Вместе с тем, исследование комплексного под-
хода к решению проблемы инвестиционной при-
влекательности в регионе на основе оптимизации 
финансового, денежного и кредитного воздействия 
остается актуальным.

Целью данной статьи является разработка 
предложений по формированию благоприятного 
инвестиционного климата в субъекте РФ с учетом 
функционального и институционального аспектов.

Функциональный аспект включает совокупность 
форм, видов и методов организации финансовых и 
денежно-кредитных отношений, обеспечивающих 
эффективность инвестиционного процесса. Институ-
циональный направлен на формирование институтов 
развития, в том числе с использованием механизмов 
частно-государственного партнерства, обеспечиваю-
щих повышение экономической активности (рис. 1).

Современное региональное налоговое законо-
дательство предусматривает возможность предо-
ставления налоговых льгот по федеральным и ре-
гиональным налогам для предприятий и организа-
ций, реализующих приоритетные инвестиционные 
проекты. Естественно, что на начальном этапе это 
обусловит определенное сокращение бюджетных 
доходов центра и регионов, однако в перспективе 
обеспечит рост результатов хозяйственной деятель-
ности, создание новых рабочих мест, увеличение 
прибыли, а значит и доходов государства.

Налоговая политика обязана соответствовать 
общему направлению экономического развития 
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страны. Усиление регулирующего воздействия 
предполагает не только усиление вертикали власти, 
но и рост ответственности государства за состояние 
экономики и социальной сферы на всей территории 
страны. По этой причине целесообразно пересмо-
треть основополагающие принципы налоговой си-
стемы, в основу которой могут быть положены от-
раслевые налоги, а налоговая система страны при 
этом может состоять из налогов в промышленности, 
в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и т.д. 
При этом население страны может уплачивать налог 
на доходы, земельный налог и налог с наследства, а 
косвенное обложение должно быть сохранено для 
предметов роскоши, товаров и услуг, потребление 
которых государство ограничивает сознательно. 
Это не касается таможенных налогов. Для малых 
предприятий, на наш взгляд, справедлива действу-
ющая упрощенная система налогообложения.

Современная система государственной под-
держки субъектов инвестиционной деятельности 
включает механизмы возмещения затрат, связанных 
с производственной деятельностью, а также суб-
сидирования процентных платежей за полученные 
кредитные ресурсы. Предельный размер государ-
ственной поддержки в виде возмещения части про-
центных платежей за полученные кредиты достигает 
ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. 

Вместе с тем, ограниченность бюджетных 
средств не позволяет в полной мере оказать госу-
дарственную поддержку предприятий и стимули-
ровать инвестиционную деятельность в регионах. В 
этой связи целесообразно рассмотреть возможность 
возмещения из федерального бюджета части про-
центных платежей при реализации на территории 
субъектов Российской Федерации приоритетных 
инвестиционных проектов, осуществляемых пред-
приятиями и организациями с привлечением кре-
дитных средств.

Сокращение бюджетных возможностей госу-
дарства, рост тарифов естественных монополий 
и инфляции, ограничение доступа инвесторов к 
банковским ресурсам актуализируют механизм го-
сударственных гарантий. Однако практика их пре-
доставления выявила низкую обеспеченность ин-
весторов основными фондами, следствием чего яв-
ляется недостаточное наличие требуемой банками 
залоговой базы для получения кредитных ресурсов. 

В этой связи на необходимо увеличить долю 
государственных гарантий с одновременным сни-
жением уровня собственных средств принципалов, 
вложенных в проект. Целесообразным представля-
ется освобождение высокодотационных регионов 
от предоставления встречных гарантий со стороны 
субъекта Российской Федерации, а также снижение 
минимальной суммы государственных гарантии в 
силу специфики наличия в регионах страны в ос-
новном малых и средних предприятий.

Кредитные организации при работе с инвесто-
рами, претендующими на предоставление государ-
ственных гарантий, исходят из общего регламента 
деятельности. Вместе с тем, повышению доступно-
сти к банковским ресурсам способствовали бы упро-
щенный режим обслуживания и документационного 
требования, а также сокращение процентной ставки 
по кредиту на фоне снижения рисков, обусловлен-
ных предоставлением государственных гарантий.

Активизация инвестиционной деятельности 
предполагает наличие и эффективное функциони-
рование таких институтов развития, как региональ-
ные инвестиционные агентства, фонды микрофи-
нансирования, бизнес-инкубаторы, деятельность 
которых направлена на содействие в реализации ин-
вестиционного проекта и преодолении инвесторами 
возможных административных барьеров. 

Вместе с тем, повышение роли последних в реа-
лизации инвестиционной политики значительно за-
висит от уровня их капитализации. Недостаточный 
объем капитала не позволяет выполнить основную 
задачу — привлечение прямых инвестиций, ограни-
чивает потенциал софинансирования средств в при-
оритетных инвестиционных проектах, снижает воз-
можности при подборе команды профессионалов, 
способной решать любые поставленные задачи. 

Поэтому для финансового обеспечения инвести-
ционного процесса необходимо формирование и ис-
пользование инвестиционных и залоговых фондов. 
Помимо финансовых ресурсов, они позволяют во-
влечь иные активов в виде объектов недвижимости, 
находящихся в государственной и особенно регио-
нальной собственности и предполагаемых к прива-
тизации, в процесс инвестиционной деятельности.

Отсутствие согласованных механизмов взаи-
модействия институтов государственной и муни-
ципальной власти, а также недостаточная инфор-
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мированность организаций, реализующих инве-
стиционные проекты, о стандартах предоставления 
государственных услуг являются основными причи-
нами возникновения административных барьеров.

Сопровождение инвестиционных проектов 
предполагает оказание содействия в преодолении 
организационно-бюрократических препятствий, 
возникающих у инвесторов, реализующих проекты, 
при получении различных разрешений, лицензий и 
т.д. С этой целью вполне может справиться «служба 
единого окна». Собрав первичные документы пред-
приятия, реализующего или планирующего к реали-
зации приоритетный инвестиционный проект, она с 
помощью системы электронного взаимодействия 
призвана обеспечить своевременное получение по-
следним документации, осуществляя при этом мо-
ниторинг и контроль всех разрешительных сроков и 
согласительных процедур. 

Безусловным элементом создания эффективной 
системы мониторинга инвестиционного климата 
выступает механизм по аккумулированию, обработ-
ке и распространению достоверной и качественной 
информации об объектах инвестирования. Инвести-
ционные площадки и инвестиционные проекты яв-
ляются своеобразным товаром, который инициатор 
проекта продает на рынке покупателю (инвестору). 
Это требует значительных усилий по разработке 
концепции инвестиционного проекта, маркетинго-
вым исследованиям, а также продвижению инве-
стиционных продуктов на рынок.

Социально-экономическое развитие региона в 
современных условиях требует модернизации ре-
спубликанской экономики, а также законодательной 
базы, стимулирующей разработку и реализацию 
инвестиционных проектов, направленных на созда-
ние новых и развитие действующих предприятий в 
промышленности, сельском хозяйстве и в отраслях 
сферы услуг. Это предполагается:

• в промышленном комплексе — за счет 
опережающего развития секторов, которые могут 
играть роль точек инновационного роста (в первую 
очередь, высокотехнологичная электронная про-
мышленность, гидроэнергетика), что повысит при-
влекательность отрасли на рынке труда, устранит 
невыгодное транспортно-логистическое положение 
металлоемких производств, работающих на привоз-
ном сырье;

• в агропромышленном комплексе — на рав-
ниной местности за счет современных крупных вы-
сокоэффективных сельскохозяйственных комплек-
сов, обеспечивающих высокую степень переработки 
и добавленной стоимости, улучшения системы ме-
лиорации, высокой степени воспроизводства земель-
ных ресурсов, притока квалифицированных кадров. 
В горной местности развитие туризма создаст усло-
вия для аграрного туризма и производства экологи-
чески чистой продукции для покрытия внутреннего 
спроса и экспорта в крупные центры и за рубеж;

• в туристско-рекреационном комплексе — 
за счет создания туристско-рекреационного класте-
ра при повышении уровня безопасности на террито-
рии республики, развитии туристской инфраструк-
туры, привлечении квалифицированных кадров. 
Туризм обеспечит развитие малого бизнеса в сфере 
обслуживания, фермерских хозяйств в горных рай-
онах, развитие народных промыслов;

• в транспортно-логистическом комплексе — 
за счет развития промышленности, сельского хозяй-
ства и туризма, что повлечет за собой развитие меж-
региональных перевозок, создания обходов крупных 
населенных пунктов, рынков конкурентных высоко-
качественных услуг, крупных логистических центров.
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В сфере экономической безопасности следу-
ет различать понятия «угроза» и «риск». Если под 
угрозой понимается негативное проявление вну-
тренней и внешней среды, в которой функциони-
рует экономический субъект, то риск характеризует 
результат действия этой угрозы, как правило, мате-
риальный или финансовый.

Спектр угроз экономической безопасности 
предприятия весьма многообразен, но и сами хозяй-
ствующие субъекты в современных условиях разви-
тия могут относиться к объектам опасности, риски 
на которых оцениваются как чрезвычайно высокие, 
высокие и значительные, поэтому они должны под-
вергаться регулярным плановым проверкам. Одна-
ко следует учитывать, что различные предприятия 
одной направленности не всегда равны по степени 
риска. Большинство из них относится к низкой ка-
тегории, так как их деятельность не несет серьезной 
угрозы здоровью и имуществу граждан. 

Данный фактор стал приоритетным в контроль-
но-надзорной деятельности в последние годы, так 
как она должна строиться на рисках и соответ-
ствовать им: количество проверок и используемые 
ресурсы должны быть пропорциональны уровню 
риска причинения вреда имуществу и здоровью  
людей.

Это стало основным критерием реализации ор-
ганами контроля риск-ориентированного подхода, 
так как традиционный не соотносит эту разницу 
и одинаково проверяет каждый подконтрольный 
субъект. Риск-ориентированный подход направлен 
на концентрацию контрольных мероприятий там, 
где это необходимо в первую очередь.

Международная практика применения риск-
ориентированной модели проверок позволила 
уменьшить количество проверок на 30—90%, а от-
дельные категории бизнеса, у которых минимальны 
потенциальные риски для безопасности государства 
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и общества, совсем не подвергаются плановым про-
веркам.

Внеплановые проверки представляют собой 
серьезную нагрузку для бизнеса. Зачастую они 
являются инструментом недобросовестной кон-
куренции и надуманного давления на бизнес. Экс-
пертные оценки, показывают, что в России ежегод-
но осуществляется около 2 млн проверок, из них 
лишь 15% выявляют нарушения, представляющие 
реальную угрозу. На всех уровнях по подсчетам ре-
ализуется более 200 видов контроля. На данный мо-
мент, с уверенностью можно утверждать, что 90% 
неэффективных издержек бизнеса связаны с выпол-
нением устаревших и избыточных требований, это 
составляет около 5% ВВП [1].

В связи с этим в современных условиях раз-
вития экономики назрела необходимость принятия 
закона, закрепляющего соотношение внеплановых 
проверок в объеме не более 30% от плановых.

Работа по совершенствованию федерального, 
регионального и муниципального контроля нача-
лась в 2015 году, с поручения президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. Этот проект 
призван использовать основы «умного госконтро-
ля», снизить нагрузку на бизнес и в итоге повысить 
эффективность контрольно-надзорной деятельно-
сти.

Реформа госконтроля стартовала в конце 
2016 года и проходила весь текущий год. Она вклю-
чает три глобальные цели — для государства, биз-
неса и общества. Первоочередная цель реформы — 
обеспечить надлежащий уровень безопасности жиз-
ни и здоровья человека. Следующей немаловажной 
целью является обеспечение создания оптимальных 
условий бизнесу для эффективной работы и даль-
нейшего развития, не тратя значительные ресурсы 
на прохождение проверок. И наконец, последняя 
цель — это обеспечение повышения уровня эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности.

Приоритетная программа «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности» реализуется в три 
этапа: за 2017 год был пройден первый этап про-
граммы, в 2018 году будет преодолен второй этап, 
и третий этап будет проходить с 2019 по 2025 годы. 
Приоритетная программа реализуется на площадке 
Совета при президенте по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам.

Большинство контрольных точек, поставлен-
ных в рамках реформы контрольно-надзорной дея-
тельности на 2017 год, пройдены. Из 48 контроль-
ных точек, которые были установлены на 2017 год, 
35 исполнены в срок и закрыты, восемь находятся в 
«зоне риска», из них основная часть — это проекты 
паспортов Минтруда по кадрам и антикоррупции. 

В 2018 году решено отказаться от плановых 
проверок по шести видам надзора. В общей слож-
ности 60% предприятий не будут включены в план 
проверок. За 2018 год было принято 18 постановле-
ний правительства, которые устанавливают внедре-
ние риск-ориентированного подхода и проверочных 
листов — списков контрольных вопросов. Всего 
от бизнеса поступило более 400 предложений по 
пересмотру конкретных требований, они находятся 
в стадии рассмотрения. Из них более 100 решено 
пересмотреть, что приведет к экономии для бизнеса 
более 5 млрд рублей в год. В 67 регионах Открытое 
правительство внедрило типовое облачное реше-
ние, что приведет к экономии еще 800 млн рублей.

Сама приоритетная программа по реформирова-
нию госконтроля предусматривает снижение неэф-
фективной административной нагрузки на бизнес в 
два раза к 2024 году. 

Федеральным органам исполнительной власти, 
участвующим в реализации приоритетной про-
граммы, правительство поручило обратить особое 
внимание на достижение результатов в части со-
кращения количества и актуализации обязатель-
ных требований. Не менее приоритетными должны 
быть, согласно протоколу, такие направления, как 
внедрение эффективных механизмов кадровой по-
литики и развитие информационных технологий в 
деятельности контрольно-надзорных органов.

Еще одна задача законопроекта и всей рефор-
мы — при снижении административной нагрузки 
на бизнес обеспечить новый уровень безопасности 
граждан, приближенный к уровню стран ОЭСР. 
Приоритетная программа, которая будет работать 
до 2024 года, предусматривает снижение по контро-
лируемым видам рисков количества смертельных 
случаев не менее чем на 15% к 2018 году и не менее 
чем на 50% к 2024 году.

Административная нагрузка на организации 
и граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, должна снизиться не менее 
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чем на 20% к 2018 году и не менее чем на 50% к 
2024 году. Рост показателя качества администриро-
вания контрольно-надзорных функций должен со-
ставить не менее 25% к 2018 году и не менее 50%  
к 2024 году.

Регионы должны стать «точкой сборки рефор-
мы», поскольку именно на этом уровне пересекает-
ся федеральный, региональный и муниципальный 
надзор [2]. На площадке губернаторов должна осу-
ществляться координация всех этих взаимоотноше-
ний и решаться актуальные проблемы взаимодей-
ствия контролеров и бизнеса. Для этого при главах 
регионах создаются специальные рабочие группы с 
участием чиновников надзорных органов, предста-
вителей бизнеса и общественных организаций.

В последние годы нагрузка на субъекты феде-
рации серьезно выросла, в том числе из-за того, 
что регионы занимали деньги для выполнения обя-
зательств по майским указам. В связи с этим пра-
вительство по указанию Президента Российской 
Федерации приняло решение реструктуризировать 
долги регионов, заместить коммерческие кредиты, 
по которым выплачивались высокие ставки, на бюд-
жетные кредиты. Это даст возможность регионам 
сформировать более сбалансированные бюджеты и, 
как следствие, повысить качество финансирования 
муниципальных обязательств по субсидиям. 

Таким образом, можно наблюдать, что в совре-
менных условиях развития экономики одним из 
основных индикаторов снижения издержек бизне-
са является количество проверок. Так, сейчас фик-
сируется снижение плановых проверок примерно 
на 10% в зависимости от вида контроля. За 2 года 
число плановых проверок на федеральном уровне 
снизилось на 30%.

Государство к предприятиям, попадающим в 
нижние категории риска, вместо политики «надзи-
рать и наказывать» будет применять другие меры, 
заключающиеся в построении партнерских отно-
шений с бизнесом. Так, например, вышеуказанная 
реформа ставит перед собой цель — осуществление 
активной профилактической работы, в зависимости 
от степени уровня риска. К подконтрольным субъ-
ектам с низким уровнем риска профилактические 
мероприятия планируется осуществлять с большей 
периодичностью плановые проверки, вплоть до их 
полной отмены. 

Переориентация на невозможность допущения 
ущерба перестраивает и мотивацию осуществления 
своей деятельности контрольно-надзорных орга-
нов: их полномочия должны быть нацелены на сни-
жение фактического риска, связанного с нарушени-
ями обязательных требований. 

В результате, чем значительнее ущерб контроль-
ные ведомства предотвратили, тем выше оценка их 
работы. Тем самым, они сами становятся заинте-
ресованными осуществлять проверку субъектов, 
несущих реальные риски. А добросовестный пред-
приниматель, в свою очередь, получает возмож-
ность снизить категорию своего риска, провалив-
шие же проверки, напротив, подпадают под более 
пристальное внимание.

Таким образом, анализ практики применения 
риск-ориентированного подхода показывает, что 
результатом его введения станет значительное уве-
личение эффективности контрольно-надзорной де-
ятельности и значительное снижение администра-
тивной нагрузки на добросовестный бизнес.

Проведенное исследование показывает, что, не-
смотря на большое количество положительных мо-
ментов реализации риск-ориентированного подхода 
в контрольно-надзорной деятельности и сторонни-
ков данного подхода, можно отметить негативные 
стороны проводимой реформы. Некоторые экспер-
ты связывают изменения с нежеланием государства 
финансировать эффективный надзор, обеспечивать 
компенсационные пакеты надзорным органам, зар-
платы и социальные гарантии проверяющим.

Главный документ — закон о контроле юриди-
ческих лиц при осуществлении контрольно-над-
зорной деятельности [3] — фактически снизил эф-
фективность контрольно-надзорных мероприятий. 
Ни в одной стране ЕС нет практики, когда органи-
зацию предупреждают о внеплановой проверке за 
сутки — таких ограничений нигде нет, потому что 
после предупреждения посылать госчиновников на 
проверку неэффективно. Чиновники-реформато-
ры, инициировавшие вместе с крупным бизнесом 
и надзирающими органами, достаточно лояльно от-
носятся к мизерным штрафам за обман потребителя 
и фальсификат, у нас не очень высокие штрафы за 
нарушения требований технических регламентов.

Таким образом, ключевыми проблемами реа-
лизации стратегии контрольно-надзорных органов 
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остаются: недофинансирование и низкий уровень 
штрафов, проблемы в законодательстве, отсутствие 
возможности потребителям через суд массово от-
стаивать свои интересы (например, в США есть 
коллективные иски, которые подают общества по-
требителей, в некоторых странах надзорные органы 
могут обращаться в суд по поводу не только изъятия 
продуктов с полок, но и со всего рынка, включая вы-
плату компенсаций).

Хочется надеяться, что реформа, предпола-
гающая реализацию более 10 лет, учтет все недо-
статки, которые в современных условиях развития 
выдвигаются на передний план и не превратится 
в стратегию по усложнению деятельности, а ста-
нет приоритетным направлением обеспечения 
экономической безопасности. И государство в 

ближайшее время создаст систему качественного 
информационного взаимодействия и обмена дан-
ными между контролирующими государственными 
органами, что, в свою очередь, сократит издерж-
ки на административные ресурсы еще более, чем  
на 5 млрд в год. 
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Для начала несколько цифр: в 2016 году Госу-
дарственной думой РФ было рассмотрено 1 300 за-
конопроектов, 9 500 проектов документов было 
опубликовано на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов, 415 законов под-
писал Президент РФ, 28 постановлений и около 
2 600 определений вынес Конституционный суд РФ, 
из них 16 постановлений вынес КС РФ о призна-
нии неконституционными законодательных норм. 
Кроме этого, 1 000 постановлений приняло Прави-
тельство РФ. Только за весеннюю сессию Совет Фе-
дерации РФ в последний день принял около 160 за-
конов (?!) [1].

В 2016 году в Налоговый кодекс Российской 
Федерации Федеральными законами было внесено 
в первую часть 55 поправок, а во вторую часть — 
88 поправки. Итого — 143 поправки.

В 2017 году Государственной думой РФ было 
рассмотрено 1 136 законопроектов, 396 законов 
подписал Президент РФ, 9 911 проектов докумен-
тов было опубликовано на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов; 15 поста-
новлений с разъяснениями норм права утвердил 
Пленум ВС РФ, 567 определений вынесла Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам, 41 поста-
новление вынес КС РФ по результатам проверки 
норм на конституционность, 2 346 определений 
вынес КС РФ об отказе в принятии обращения к 
рассмотрению. Только в области налогового за-
конодательства Конституционным судом Рос-
сийской Федерации было вынесено три поста-
новления (постановления КС РФ от 10.07.2017 г. 
№ 19-П, от 28.11.2017 г. № 34-П, от 08.12.2017 г. 
№ 39-П). 
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Необходимо отметить, в 2017 году ВС РФ вы-
нес два немаловажных решения: в части права ФНС 
России пересмотреть решение нижестоящего на-
логового органа и отменить его по своей инициа-
тиве без жалобы налогоплательщика (Определение 
ВС РФ от 31.10.2017 г. № 305-КГ17-5672 по делу 
№ А40-101850/2016), и вправе налогового органа 
доначислить компании налог, который последняя 
не вправе требовать уплаты со своего контрагента 
(Определение ВС РФ от 23.11.2017 г. № 308-ЭС17-
9467 по делу № А32-4803/2015).

В 2017 году в первую часть Налогового кодек-
са Российской Федерации федеральными законами 
было внесено 13 поправок, а во вторую часть — 
186, из них:
• НДС — 49;
• Акцизы — 33;
• НДФЛ — 16;
• Налог на прибыль — 40;
• Государственная пошлина — 6;
• НДПИ — 9;
• ЕСХН — 4;
• УСНО — 3;
• ЕНВД — 2;
• ПСН — 4;
• Налог на игорный бизнес — 5;

• Налог на имущество организаций — 4;
• Земельный налог — 3;
• Страховые взносы — 8.

Всего 199 поправки. И это только за один 
2017 год.

По мнению экспертов, за последнее время ка-
чество принимаемых законов оставляет желать 
лучшего. Причина кроется в низком качестве при-
нимаемых законопроектов, а также, с какой скоро-
стью они принимаются законодательным органом 
государственной власти. ЦСР А. Кудрина совмест-
но с руководителем производственного управления 
«Гарант» Т. Ткаченко в 2017 году провели стати-
стический анализ федерального законодательства, 
и пришли к неутешительным выводам: плохо про-
работанные законопроекты, которые становятся 
законами очень быстро, зачастую принимаются в 
первом чтении за один день, а на внесение поправок 
отводится от одного до семи дней.

В процессе проведенного исследования они 
провели статистику изменений кодифицированных 
актов.

Как видно из приведенных таблиц Т. Ткаченко 
и ЦСР, в 2016 году в среднем в КоАП РФ вноси-
лись поправки один раз в 10 дней (!), а В НК РФ — 
14 дней (!). Неудивительно, что у правопримените-

Таблица 1
Количество изменений, изменений в Кодексы Российской Федерации в течение периода,  

прошедшего со дня их принятия, исчисленная в месяцах

Кодекс Месяцев со дня принятия  
до 31.07.2016

Законов об изменениях  
на 31.07.2016

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 168 46

Бюджетный кодекс РФ 216 126

Гражданский кодекс РФ ч. 1—4 259 162

Гражданский процессуальный кодекс РФ 164 79

Налоговый кодекс РФ ч. 1 и ч. 2 216 459

Таможенный кодекс РФ (отменен) 100 29

Таможенный кодекс  таможенного союза 73 3

Трудовой кодекс РФ 175 100

Уголовный процессуальный кодекс РФ 175 204

Уголовный кодекс РФ 241 195

Источник: http://garant.grnt.ru/
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лей в лице финансовых, налоговых органов, нало-
гоплательщиков, да и судов, возникают проблемы 
в разрешении тех или иных налоговых споров. По 
мнению А.Р. Султанова, «нахождение в «непре-
рывной кодификации» может противоречить самой 
идее кодификации. Постоянные изменения Налого-
вого кодекса РФ практически свели на нет идею ко-
дификации, и ни о какой стабильности и  правовой 
определенности говорить в данной сфере не при-
ходится» [2]. Нестабильность законодательства как 
проблему российского права отмечает В.Д. Зорькин, 
приводя в ее частичное оправдание необходимость 
форсированного проведения реформ [3].

Рассмотрим те или иные предложения, которые 
исходят как из исполнительных, так и законодатель-
ных органов власти по введению тех или иных на-
логов. 

Тема налогов возникает обществе, когда проис-
ходят ухудшение экономической обстановке в стра-
не, либо резко ухудшается экономического состоя-
ния населения.

Еще в 2016 году, будучи министром Минздрав-
соцразвития РФ М. Зурабов предложил ввести налог 
на бездетность, обосновывая это тем, что данный 
налог улучшит демографическую ситуацию в стра-
не, а также это будет являться источником финан-

сирования государственных демографических про-
грамм. Однако министр забыл, что федеральным за-
коном от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в стране был введен 
материнский капитал (в 2006 году — 250 000 руб.). 
Кроме этого министр забыл, что «налоги и сборы 
должны иметь экономическое обоснование и не мо-
гут быть произвольными» (п. 3 ст. 3 НК РФ).

В 2016 году Министерство труда и социального 
развития РФ, по предложению Совета Федерации 
РФ, подготовило законопроект, который предпола-
гал введение в России «налога на тунеядство» [4]. 
Цель этого налога — вывести из «тени» доходы не-
работающего населения, по примеру Белоруссии. 
Цель благая, но трудно реализуемая, так как в силу 
принципа свободы экономической деятельности 
(статья 8, часть 1, Конституции Российской Феде-
рации) налогоплательщик осуществляет ее само-
стоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и 
единолично оценивать ее эффективность и целесоо-
бразность» (п. 3 Определения КС РФ от 04.06.2007 
№ 366-О-П, постановление Президиума ВАС РФ от 
26.02.2008 № 11542/07). 

В 2012 году в российском обществе была нача-
та дискуссия о введении налога на роскошь, с це-
лью борьбы с неравенством населения. Этот налог 
изначально был нереализуем, так как невозможно 

Таблица 2
Степень стабильности соответствующей отрасли законодательства

Документ

Период стабильности
(измерение 31.12.2010)

Период стабильности
(измерение 31.12.2016)

месяцев дней месяцев дней

Арбитражный процессуальный кодекс РФ 6,31 189 3,65 110

Бюджетный кодекс РФ 1,99 60 1,71 51

Гражданский кодекс РФ ч. 1—4 2,40 72 1,60 48

Гражданский процессуальный кодекс РФ 3,23 97 2,08 62

Кодекс об административных правонарушениям 0,61 18 0,34 10

Налоговый кодекс РФ ч. 1 и ч. 2 0,61 18 0,47 14

Таможенный кодекс РФ (отменен) 3,14 94 Не определен Не определен

Таможенный кодекс  таможенного союза Не определен Не определен 24,33 730

Уголовный процессуальный кодекс РФ 1,40 42 0,86 26

Уголовный кодекс РФ 1,79 54 1,24 37

Источник: http://garant.grnt.ru/
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определить для всей России, что такое роскошь в 
Москве, а что считается излишеством в регионах. 
Кроме этого, есть риск возникновения двойного на-
логообложения.

И, наконец, считаем необходимым, рассмотреть 
НДФЛ. На протяжении 15 лет вокруг этого налога 
не утихают споры вокруг плоской шкалы налогоо-
бложения. В который раз в Государственную думу 
поступают законопроекты о введении прогрессив-
ной шкалы налогообложения. Так, в законодатель-
ный орган 08.02.2018 очередной раз представлен 
законопроект № 384276-7 «О внесении изменений в 
главу 23 НК РФ». По мнению разработчиков, пред-
ложенный вариант будет способствовать улучше-
нию собираемости налогов, так как под него попа-
дут чуть более 20 000 человек со значительными до-
ходами. Хотелось бы, чтобы, наконец, законодатель 
определился с этим налогом, который затрагивает 
как налоговых, так и неналоговых резидентов. Од-
нако, почему-то каждый раз, разработчики забыва-
ют освободить от налога, лиц, получающих доходы 
на уровне МРОТ? Ведь в обществе до настоящего 
времени не утихают споры по поводу освобождения 
от НДФЛ, лиц, подпадающие под санкционные спи-
ски (Федеральный закон от 03.04.2017 № 58-ФЗ).

В 2017 году Минфин России разработал законо-
проект «О регулировании обязательных платежей 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», который должен регулировать несколько 
десятков обязательных платежей. Однако, вопреки 
сопротивлению бизнеса, финансовый орган плани-
рует включить в Налоговый кодекс РФ шесть наи-
более близких к налогам платежей, включая утили-
зационный и экологический сбор [5]. Кроме пере-
численных сборов предлагается ввести сборы по 
системе «Платон», плату за негативное воздействие 
на окружающую среду, обязательные отчисления 
операторов сети связи общего пользования, а также 
курортный сбор.

В настоящее время в налоговом законодатель-
стве России включены сборы за пользование объ-
ектами животного мира и за пользование объекта-
ми водных биологических ресурсов (п. 9 ст. 13 НК 
РФ) и торговый сбор (п. 3 ст. 15 НК РФ). Довольно 
странно законодатель отнес торговый сбор к мест-
ным налогам, так как торговый сбор по своей сути 
является аналогом ЕНВД, поэтому его логичнее 

было бы отнести в предлагаемую нами дополни-
тельную главу 26.3.1 «торговый сбор».

Возвращаясь к торговому сбору: если ИП, на-
ходящийся на общем режиме налогообложения, то 
он имеет право уменьшить налог на сумму произ-
веденных расходов, связанных с уплатой торгового 
сбора (п. 5 ст. 225 НК РФ). 

Организации, находящиеся на общем режиме 
налогообложения не имеют право отнести расходы, 
связанные с уплатой торгового сбора (п. 19 ст. 270 
НК РФ), однако, если они осуществляет предпри-
нимательскую деятельность и по которой уплачи-
вает торговый сбор, они вправе уменьшить налог 
(авансовый платеж) на сумму торгового сбора (п. 10 
ст. 286 НК РФ). Налогоплательщики, находящиеся 
на УСНО имеет право уменьшить налог на сумму 
торгового сбора (п. 22 ст. 346.16 НК РФ, п. 8 ст. 346.21  
НК РФ). 

Таким образом, для того, чтобы налогоплатель-
щик смог определиться по поводу расходов, связан-
ных с уплатой торгового сбора, необходимо доско-
нально знать налоговое законодательство. 

Теперь необходимо определиться с платой по 
системе «Платон» (аббревиатура произошла от 
слов «платить» и «тонна»). С 15 ноября 2015 года 
были внесены поправки в Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации 
(ст. 3 и п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 68-ФЗ). Напрямую в НК РФ этого платежа нет, 
но фактически он присутствует. То есть с одной 
стороны он является неналоговым платежом, а с 
другой стороны является обязательным платежом 
и фактически является по своей сути налогом, так 
как он установлен федеральным законодательством 
и поступает в федеральный бюджет в отличие от 
транспортного налога. Кроме этого, лица, зареги-
стрированные в системе «Платон» освобождаются 
от уплаты транспортного налога (п. 2 ст. 363 НК 
РФ). По мнению Минфина России, организации, 
находящиеся на общем режиме, данную плату 
имеют право отнести по ст. 264 НК РФ как прочие 
расходы (письмо Минфина России от 27.11.2015  
№ 19-02-05/7/69769). Иными словами, налогопла-
тельщики — организации авансовые платежи на-
числяют, но не уплачивают, что косвенно можно на-
звать налоговым вычетом по транспортному налогу.
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Для ИП, применяющих общий налоговый ре-
жим, а также ИП и организаций, находящихся на 
специальных налоговых режимах не все так про-
сто: ИП на общем режиме имеют право включить 
в расходы на основании ст. 201, 221 НК РФ; ИП 
и организации, уплачивающие УСНО с объекта 
«доходы, уменьшенные на величину произведен-
ных расходов» имеют право включить в расходы 
на основании п. 37 ст. 346.16 НК РФ. Аналогично 
могут включить в расходы налогоплательщики, 
уплачивающие ЕСХН (п. 45 ст. 346.5). А вот на-
логоплательщики, уплачивающие ЕНВД и ПСН, 
учесть в расходах не смогут, так как эти режимы в 
принципе не предусматривают возможности учета  
расходов.

Минфин России предложил внести отнести пла-
ту в системе «Платон» в подп. 1 п. 3 ст. 1 законо-
проекта «О регулировании обязательных платежей 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», что окончательно запутает и так сложную 
правовую ситуацию, хотя как было сказано ранее, 
«Платон» напрямую не регулируется НК РФ, но он 
фактически является налоговым платежом. 

Необходимо остановиться на курортном сборе, 
который введен законодателем Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры 
в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском 
и Ставропольском крае» и вступил в действие с 
01.05.2018 года. Данный сбор, исходя из названия 
закона, является экспериментальным, поэтому его 
действие ограничено до 31.12.2022 года. Но по 
своей сути данный сбор является разновидностью 
налогового платежа, который в обязательном по-
рядке взимается юридическими лицами и ИП, явля-
ющиеся операторами данного сбора, с физических 
лиц, старше 18 лет, прибывающих на отдых более 
24 часов и останавливающихся в номерном фон-
де гостиниц и приравненных к ним помещениям. 
Уполномоченный орган будет вести реестр опера-
торов курортного сбора. Размер курортного сбора 
устанавливается по следующей формуле: курорт-
ный сбор = количество дней проживания × ставку 
курортного сбора. Субъекты РФ наделены правом 
дифференцировать ставку сбора в зависимости от 
времени года. Исходя из сказанного, курортный 
сбор — это вид налоговых платежей.

На наш взгляд, все неналоговые платежи, ко-
торые в настоящее время интегрированы в НК 
РФ (независимо, федеральные, региональные или 
местные) а также перечисленные шесть, имеющие 
налоговую природу, должны быть включены в от-
дельный раздел НК РФ. Но хотелось бы отметить, 
что для предпринимательского сообщества это при-
ведет к повышению административной нагрузки со 
стороны налоговых органов, а также дополнитель-
но появится налоговая ответственность (к примеру, 
приостановление операций по счетам, взыскание 
задолженности с третьих лиц, в том числе с учре-
дителей и т.п.), а также уголовная ответственность. 
Остальные платежи считаем, внести в указанный 
законопроект и ранжирить по различным группам, 
исходя из источников финансирования учреждений 
различных уровней бюджетов.

Остановимся на страховых взносах.
До 01.01.2010 года в НК РФ действовал так на-

зываемый ЕСН (единый социальный налог). Цель 
этого налога заключалась в том, что все выплаты, 
которые осуществлял работодатель в пользу работ-
ников по трудовым и гражданско-правовым догово-
рам, облагались данным налогом. Кроме этого, пла-
тельщиками этого налога являлись ИП, не имеющие 
в штате наемных работников. Однако законодатель 
этот налог заменил прямыми страховыми взносами 
(Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования» (далее — Закон  
№ 212-ФЗ)), что вполне логично. По своей сути, 
ЕСН никак не мог по своей природе быть налогом, 
так как он непосредственно поступал в ПФР, ФСС 
и ФОМС, а как мы знаем, в соответствии с п. 1 ст. 8 
налог — это обязательный, индивидуально безвоз-
мездный платеж, который направляется для финан-
сового обеспечения деятельности государства и ор-
ганов местного самоуправления. Иными словами, 
законодатель, принимаемыми нормативными пра-
вовыми актами, направляет эти средства по своему 
усмотрению, соблюдая действующее бюджетное за-
конодательство. Таким образом, ЕСН — это был не 
налог, а «квазиналог».

Обращаем внимание, что неоднозначная право-
вая природа и у транспортного налога. С одной 
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стороны — это региональный налог, который по 
нормативу 100% зачисляется в бюджет субъекта 
РФ (п. 1 ст. 56 БК РФ), а с другой стороны — он 
зачисляется в дорожный фонд субъекта РФ (абз. 4 
п. 4 ст. 179.4 БК РФ), то есть фактически — это 
«квазиналог».

Своим Указом Президент России от 15.01.2016 
№ 13 поручил Правительству РФ разработать до-
полнительные меры по укреплению платежной 
дисциплины при осуществлении расчетов с вне-
бюджетными фондами по обязательным страхо-
вым взносам. Во исполнение распоряжения главы 
страны ФНС России подготовила проект дорожной 
карты по созданию единого механизма администри-
рования страховых взносов на обязательное пен-
сионное и социальное страхование (письмо ФНС 
России от 02.02.2016 № БС-4-11/1539). Фискальный 
орган предлагал заменить страховые взносы во вне-
бюджетные фонды на новый платеж — единый со-
циальный сбор (ЕССС).

В свою очередь, Минфин России к возвраще-
нию не предлагал, но предложил включить страхо-
вые взносы в НК РФ, так как и налоги, «взносы на 
стадии их исчисления и уплаты обладают признака-
ми безвозмездности и безвозвратности». Взносы на 
стадии уплаты не персонифицируются — это про-
исходит позже, после поступления их в бюджет на 
основе представленных плательщиками данных». 
Хотя надо отметить, работодатель, в том числе и 
ИП, ведет учет уплаченных взносов по каждому 
работнику индивидуально с нарастающим итогом. 
Исходя из этого, финансовый орган пришел к выво-
ду о налоговой природе страховых взносов.

Наконец, с 1 января 2017 г. раздел XI Налогово-
го кодекса Российской Федерации дополнен новой 
главой 34 «Страховые взносы в РФ», в которой ука-
зываются общие условия установления страховых 
взносов, права и обязанности плательщиков стра-
ховых взносов, Таким образом, с 1 января 2017 г. 
страховые взносы относятся к налоговым плате-
жам, и соответственно к ним применяются пра-
вила, установленные законодательством о налогах 
и сборах (п. 1 ст. 2 НК РФ в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей полно-
мочий по администрированию страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование», за исключением страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний и страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего 
населения).

На наш взгляд, основное отличие страховых 
взносов от налогов является то, что они имеют стро-
го целевое назначение. Налоги такого назначения 
не имеют. Кроме этого страховые взносы являют-
ся возвратными (в случае наступления страхового 
случая, а также в отношении накопительной части 
пенсии (смерти застрахованного лица)). Налоги, 
как правило, носят безвозвратный характер (за ис-
ключением, налоговых вычетов). Наконец, переда-
ча функций администрирования страховых взносов 
противоречит курсу на индивидуализацию страхо-
вых платежей.

С передачей страховых взносов администри-
рованию фискальными органами, перешли и про-
блемы Закона № 212-ФЗ. Согласно п. 1 ст. 420 НК 
РФ объектом обложения страховыми взносами 
признаются выплаты и вознаграждения в пользу 
физических лиц, выплачиваемые в рамках трудо-
вых отношений. Исходя из этого, финансовый и 
фискальный орган считают, что все выплаты долж-
ны облагаться страховыми взносами (например, 
письма Минфина России от 07.02.2017 № 03-15-
05/6368, от 20.06.2017 № 03-15-06/38515). Однако 
суды пришли к другому выводу: согласно право-
вой позиции, сформированной в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 г. № 17744/12 
сказано, что «сам по себе факт наличия трудовых 
отношений между работодателем и работника-
ми, в том числе на основании трудового договора, 
не свидетельствует о том, что все выплаты, ко-
торые начисляются работникам, представляют 
собой оплату их труда. Выплаты социального ха-
рактера, основанные на локальном нормативном 
акте, но не являющиеся стимулирующими, не зави-
сящие от квалификации работников, сложности, 
качества, количества, условий выполнения самой 
работы, не являются оплатой труда работников 
независимо от закрепления их в трудовом догово-
ре». В отличие от трудового договора, который в 
соответствии со ст. 15 и 16 ТК РФ регулирует имен-
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но трудовые отношения, коллективный договор со-
гласно ст. 40 ТК РФ регулирует социально-трудовые 
отношения. Таким образом, эти выплаты не явля-
ются объектом обложения страховыми взносами 
и не подлежат включению в базу для начисления 
страховых взносов. Данный подход поддерживает  
и ВС РФ.

Наконец, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации своим информационным пись-
мом от 14.03.2016 № 02-09-05/06-06-4615 «О на-
правлении обзора ответов на вопросы по приме-
нению законодательства о страховых взносах», на 
основании постановления ВАС РФ от 14.05.2013 
№ 17744/12 и определения ВС РФ от 12.02.2016  

Таблица 3 
Решения судебных органов, принятые в пользу плательщиков взносов

Выплаты Судебное решение

Компенсация за жилье Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 г. № 17744/12,  
Определение ВС РФ от 26.06.2016 г. № 310-КГ15-20212,  
постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 05.09.2013 г № Ф08-1760/13,  
Поволжского округа от 22.08.2013 г. № Ф06-7346/13 (Определение ВАС РФ от 26.12.2013 г.  
№ ВАС-15887/13 отказано в передаче дела на пересмотр)

Оплата страховых взносов  
наличными денежными  
средствами

Определение ВС РФ от 04.06.2015 г .№ 308-КГ15-4927

Выплаты бывшим работникам Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 г. № 17744/12

Единовременные стимулирующие 
выплаты

Определения ВС РФ от 26.06.2015 г. № 310-КГ15-670, от 23.06.2015 г. № 310-КГ15-1740

Материальная помощь  
к юбилейным датам

Определение ВС РФ от 23.01.2015 г. 306-КГ14-7168

Оплата стоимости детского сада,  
который посещает ребенок  
работника

Определение ВС РФ от 20.10.2014 г. № 306-КГ14-126

Оплата работнику и членам его  
семьи проезда к месту  
использования отпуска

Определение ВС РФ от 29.06.2015 г. № 304-КГ15-6486

Оплата стоимости лечения  
и медикаментов

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 г. № 17744/12,  
Определение ВС РФ от 14.01.2015 г. № 303-КГ 14-6601

Выплаты за разъездной характер 
работы

Определение ВС РФ от 01.06.2016 г. № 307-КГ16-5452

Компенсация расходов на оплату 
услуг VIP-залов аэропортов  
при направлении в командировку

Определение ВС РФ от 15.05.2016 г. № 309-КГ16-3829

Путевки для работников с вредны-
ми условиями труда

Определение ВС РФ от 23.04.2015 г. № 310-КГ15-1740,  
постановления АС Западно-Сибирского округа от 16.04.2015 г. № Ф04-17530/2015,  
Восточно-Сибирского округа от 05.03.2015 г. № Ф-02-616/2015,  
Центрального округа от 05.12.2014 г. № А08-1114/2014

Оплата питания работников Определения ВС РФ от 07.11.2017 г. № 309-КГ17-16024, от 04.09.2017 г. № 303-КГ17-16024

Выплаты суточных  
по однодневным командировкам

Определения ВС РФ от 16.02.2015 г. № 310-КГ14-8362, от 23.12.2014 г. № 309-КГ14-6207

Компенсация расходов  
на медосмотр работников

Постановление АС Поволжского округа от 27.01.2016 г. № А65-11279/2015

Приобретение путевок  
для детей сотрудников

Постановление ФАС Уральского округа от 20.11.2013 г. № Ф09-5634/13

Денежная компенсация за задержку 
выплаты заработной платы

Постановления АС Западно-Сибирского округа от 21.04.2016 г. № А45-18641/2015,  
Уральского округа от 26.01.2016 г. № А76-27528/2014,  
Волго-Вятского от 23.12.2015 г. № А28-2989/2015,  
ФАС Поволжского округа от 08.10.2013 г. № А49-10115/2012,  
Московского округа от 27.03.2013 г. № А41-28843/12
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№ 307-КГ-19614 довел свою позицию до нижесто-
ящих органов.

В своем письме Минфин России от 07.11.2013 
№ 03-01-13/01/47571, которое довел ФНС России в 
письме от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097 нижестоящим 
органам, четко указал, что в случае если письмен-
ные разъяснения финансовых и налоговых органов 
не согласовываются с правовой позицией выше-
стоящих судов, то необходимо руководствоваться 
решениями судов. Однако до настоящего времени, 
контролирующие органы, с упорством достойного 
лучшего применения, толкуют правовые нормы в 
свою пользу, что порождает обоснованные обраще-
ния плательщиков взносов в судебные органы.

Считаем, что в тех случаях, когда имеется усто-
явшаяся судебная практика, необходимо разъяс-
нение Верховного суда РФ, с включением в свои 
обзоры с целью окончательного решения вопроса 
толкования налоговых норм в этой сфере.

Подведем итог сказанному:
• во-первых, принимая многочисленные поправ-

ки в налоговое законодательство, законодатель 
фактически усиливают правую неопределен-
ность в такой тонкой сфере, как налоги, сборы, 
страховые взносы. Давно назрела необходи-
мость в переосмыслении НК РФ и проведении 
фундаментального строительства налогового 
законодательства страны;

• во-вторых, органам законодательной ини-
циативы, в самое ближайшее время опре-
делиться с неналоговыми платежами, осо-
бенно с теми, которые имеют налоговую  
природу;

• в-третьих, Правительству РФ и законодателю, 
с целью стабилизации законодательства, пред-
усмотреть введение налогового моратория на 
повышение налоговой нагрузки на бизнес и 
населения, по крайней мере, на три года. ФНС 
России определяет фискальную нагрузку как 
соотношение суммы налоговых платежей к вы-
ручке (обороту), однако почему — то забывает 
про уплату бизнесом страховых взносов, а это 
без малого — 30%.

Считаем, что введение налогового маневра 
на НДС и страховые взносы, приведет толь-
ко к усилению социальной напряженности в 
обществе. Выиграют от этого, только неболь-

шая группа налогоплательщиков (экспортеры  
сырья);

• в-четвертых, финансовым и фискальным ор-
ганам, при разъяснении налогового законода-
тельства, необходимо руководствоваться усто-
явшейся судебной практикой высших судебных 
органов (письме Минфин России от 07.11.2013  
№ 03-01-13/01/47571, которое довел ФНС Рос-
сии в письме от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097);

• в-пятых, предлагаем ввести запрет на ретро-
спективное применение изменений налогового 
законодательства. В качестве примера можно 
привести постановление Президиума ВАС РФ 
от 07.02.2012 № 11637/11, в котором был пере-
смотрен порядок исчисления НДС. Налогопла-
тельщики должны были пересчитать и допла-
тить налоги за прошлые периоды;

• в-шестых, необходимо продлить, так называе-
мую «амнистию капиталов» по крайней мере, 
до 01.01.2021 года, так как многие предприни-
матели опасаются привлечения к уголовной от-
ветственности за мошенничество и отмывания 
доходов. Предложения о введении внутренних 
офшоров на территории России, в настоящее 
время проблему не решат;

• в-седьмых, необходимо принятие в ближайшее 
время законопроекта о налогообложение крип-
товалют. В противном случае, мы опять можем 
отстать от современных реалий жизни.
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Рецензия на издание «Бухгалтерская эксперти-
за бюджетных учреждений», рекомендованное в 
качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подго-
товки «Экономика», «Юриспруденция», (уровень 
магистратуры).

Учебник, подготовленный в рамках междисципли-
нарного проекта в виде межвузовского междисципли-
нарного учебника и предназначенный для магистров, 
обучающихся по направлениям подготовки «Эконо-
мика» и «Юриспруденция» является своевременным 
изданием, которое позволит сформировать у будущих 
специалистов знания, умения и навыки, достаточные 
для компетентного выполнения функций эксперта де-
ятельности бюджетных учреждений не только в Рос-
сийской Федерации, но и за ее пределами. Авторские 
разработки, представленные в учебнике, позволяют 
сформировать у обучающихся комплексное пред-
ставление о современных возможностях бухгалтер-
ской экспертизы, выработать профессиональные 
компетенции для использования ее методологиче-
ского обеспечения и освоения техники применения.

Издание «Бухгалтерская экспертиза бюджетных 
учреждений» подготовлено заведующим кафедрой 
«Национальная безопасность» ФГБОУ ВО «Астра-
ханский государственный университет», доктором 
экономических наук, профессором Каширской Л.В. 
и доктором экономических наук, профессором Де-
партамента учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации» Ситновым А.А. Актуальность 
подготовки данного учебника объясняется как уси-
лением значимости выполнения контрольных функ-

ций учреждений государственного сектора, так и 
недостаточным информационным и методическим 
обеспечением проведения бухгалтерской эксперти-
зы специалистами соответствующего профиля.

Авторы учебника вносят определенный вклад в 
постановку и решение следующих задач: 
• обоснование предпосылок формирования тео-

ретических аспектов бухгалтерской экспертизы 
в системе научного знания; 

• исследование основ позиционирования бюд-
жетных учреждений на региональном уровне и 
определение его значения в современных усло-
виях развития экономики; 

• оценка специфики проведения бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений с учетом ее 
целевой направленности; 

• развитие подходов к стандартизации бухгалтер-
ской экспертизы бюджетных учреждений; 

• унификация подходов к оценке квалификации 
бухгалтера-эксперта; 

• обоснование методических подходов к форми-
рованию информационной базы исследований 
экспертов применительно к деятельности бюд-
жетных учреждений;

• разработка алгоритма составления технологиче-
ских карт как инструментов реализации бухгал-
терской экспертизы бюджетных учреждений;

• обоснование концепции экспертного бухгалтер-
ского исследования деятельности бюджетных 
учреждений.
Материалы учебника вполне могут использо-

ваться не только в учебном процессе высших учеб-
ных заведений, но и специалистами-практиками.
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